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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пычасская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - 

ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования и 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Нормативной основой для формирования Образовательной программы Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Пычасская средняя общеобразовательная 

школа» стали следующие документы: 

- Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

-Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 

об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. N 19993); 

- Устав МБОУ «Пычасская СОШ»; 

- Правила внутреннего распорядка МБОУ «Пычаская СОШ». 

Содержание основной образовательной программы образовательной организации 

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

содержательный и организационный. 

Образовательная организация.реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательнойдеятельности в этойобразовательной организации: 

с их правами и обязанностями в части формированияи реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательнойорганизации. 

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

касающейся участия в формированиии обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключённом между ними и 

образовательнойорганизациейдоговоре. отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

- для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов: - для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия: 

Учителям: 

- для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности: 

Администрации: 

- для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы: 

- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 .Пояснительная записка. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пычасская СОШ» разработана педагогическим коллективом: директором Т.В. Мазилкиной, 

заместителем директора по УВР С.В. Девятых, заместителем директора по ВР Е.А. Петровой. 

руководителем ШМО начальных классов Л.А. Погосян, учителями начальных классов - в 

соответствии: 
• с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования: 

• с рекомендациями примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения: 

• с возможностями УМК «Школа России», 

• с учётом особенностей образовательного учреждения. образовательных потребностей и 

запросов участников образовательного процесса. 

Задача школы - создание модели образовательной среды, предоставляющей каждому 

участнику образовательного процесса возможность сформировать и реализовать ключевые 

компетенции, делать осознанный выбор и нести за него ответственность. 

Цель программы - создание единого образовательного пространства, способствующего 

переходу на качественно новое образование в условиях сохранения и развития здоровья 

обучающихся. 

Задачи программы - определение основных проектов в условиях формирования ключевых 

компетенций участников образовательного процесса и определение стратегии развития 

школы: создание активных групп для реализации проектов, для создания единого 

образовательного пространства, способствующего переходу на качественно новое 

образование. 

Разработка Основной образовательной программы начального общего образования 

осуществлялась самостоятельно с привлечением органов самоуправления (Управляющий 

совет и Рабочая группа), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления образовательным учреждением. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой 

ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка— с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 

характер и являющейся социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении: 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития: 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учтены также характерные особенности для младшего школьного возраста (от 6.5 до 11 
лет); 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 
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способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов 

образования: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 

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

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

В соответствии с требованиями Стандарта к результатам реализации Основной 

образовательной программы начального общего образования школой определены цели и 

задачи. 
Целью реализации Основной образовательной программы является: 

• создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

• достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК «Школа 

2100». использующих личностно-ориентированный и проблемно-поисковый подходы в 

обучении. 

Общеобразовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение основных целей деятельности МБОУ «Пычасская СОШ»: 

• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ: 

• адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

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

любви к окружающей природе. Родине, семье: 

• формирование здорового образа жизни. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального. поликультурного и поликонфессионального 
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состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся: 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира: 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья). обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования в МБОУ 

«Пычасская СОШ» решаются следующие задачи: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою 

деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие 

ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

- укрепление физического и духовного здоровья обучающихся: 

- формирование универсальных учебных действий (УУД) в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к самостоятельной учебной деятельности; 

- обучение ребенка осознанному чтению, письму и счету, правильной речи, привитие 

определенных трудовых и здоровьесберегающих навыков, обучение основам безопасной 

жизнедеятельности. 

Принципы (требования) и подходы к формированию Образовательной программы 

Стандарт направлен на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования: 

- духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования: 

- сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, 

возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях 

многообразия образовательных систем и видов образовательных учреждений; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности; 



8 

 

- формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. деятельности педагогических 

работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

- условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение 

условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях. - одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Учебно-методический комплекс (УМК) «Школа 2100» построен на единых для всех 

учебных предметов концептуальных основах и имеет полное программнометодическое 

обеспечение. На систему учебников «Школа 2100» и все входящие в неё завершенные 

предметные линии получены положительные заключения Российской академии образования 

и Российской академии наук. 

Комплекс реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС) и охватывает всепредметные области учебного 

плана ФГОС (раздел III. п.19.3.), включая такие новые для начальной школы, как основы 

духовно-нравственной культуры народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК «Школа 2100» разработанв соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество, как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) УМК «Школа 2100» включает: 

концепцию, программы, систему учебников, составляющие ядро ИОС и мощную 

методическую ооолочку, представленную современными средствами ооеспечения учебного 

процесса. Концепция УМК «Школа 2100» в полной мере отражает идеологические, 

методологические и методические основы ФГОС. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов ко всем завершённым предметным 

линиям, входящим в состав УМК «Школа 2100». разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС (раздел III. п. 19.5.). ориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и являются надёжным 

инструментом их достижения. 

Система учебников «Школа 2100» разработана на основе единых методологических 

принципов, методических подходов и единства художественнополиграфического 

оформления УМК. представляющего собой единую информационно- образовательную среду 

для начальной школы. 

УМК «Школа 2100» направлен на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального образования всем обучающимся с учетом разновозрастного 

зачисления детей в первый класс (с 6. 7. 8 лет): разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад): топографической принадлежности детей 

(городские и сельские дети имеют разный опыт жизни и свои преимущества); разного уровня 

владения русским языком (это дети, у которых русский язык не единственный язык общения, 

а также имеющие логопедические проблемы): особенности мировосприятия городских и 

сельских детей: разновозрастные и разноуровневые. 

Основные принципы 
Проблемно-поисковый подход, используемый «Школой 2100» предусматривает создание 

проблемных ситуаций, выдвижение предположений, поиск доказательств, формулирование 

выводов, сопоставление результатов с эталоном. 

Общая характеристика Основной образовательной программы 

Основная образовательная программа начального общего образования предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения Основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, создание условий для 

образования детей с особыми образовательными потребностями на основе уровневого 

подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 
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• выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы организации 

внеурочной деятельности: 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания условий, 

согласования деятельности гимназии и семьи по воспитанию и обучению учащихся: 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа, и в первую очередь личностно-ориентированного развивающего 

обучения: 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 

пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности: 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города для приобретения опыта реального управления и действия на 

основе краеведческой, природоохранительной деятельности и социальных практик. 

Состав участников образовательного процесса МБОУ «Пычасская СОШ» 
В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники школы, родители (законные представители) 
обучающихся, члены Совета школы. 

МБОУ «Пычасская СОШ», реализующая основную образовательную программу 

начального общего образования, обязана обеспечить ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в школе; 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ «ПычасскаяСОШ» 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключённом 

между ними и МБОУ «Пычасская СОШ» договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Пычасская СОШ» содержит следующие разделы: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел включает: 

- программы 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 ступени 

начального общего образования; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел включает: 
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- учебный план начального общего образования: 

- план внеурочной деятельности: 

- систему условий реализации основной образовательной про- граммы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Действие данной Программы рассчитано на 4 года: с 2015 по 2019 гг.: 

1 класс - 2015-2016 учебный год 

2 класс - 2016-2017 учебный год 

3 класс - 2017-2018 учебный год 

4 класс - 2018-2019 учебный год. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. Специфика внеурочной 

деятельности заключается в том. что в условиях общеобразовательного учреждения ребёнок 

получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать новый способ 

существования - безоценочный. при этом обеспечивающий достижение успеха благодаря его 

способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

В школе реализуется программа «После уроков». Для организации внеурочной 

деятельности в нашей школы выбрана оптимизационная модель, которая разработана на 

основе всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание основного образования, интегрирует с 

ним. что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым 

одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. Внеурочная деятельность 

является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Планируемые результаты представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования образовательного учреждения, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки: 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, учебно-методической литературы, в том числе входящих в УМК «Школа 

2100». по которой образовательное учреждение организует изучение учебных предметов 

федерального компонента, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом. составляющим методологическую 

основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и 

характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как 

задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. Иными 

словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 
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действиями — познавательными. личностными. регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета. — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательного процесса. 

В системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

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

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 
• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 
ребёнка: 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета: 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых 

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

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей: отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определённых 

познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

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

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют 

пользователя в том. какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для последующего обучения, 

а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, 

во-первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и. во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

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

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового 

уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития. — с помощью 

заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 
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пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться»_к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений. соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 

более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные 

результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. Подобная структура 

представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, что при организации 

образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение планируемых 

результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

• двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Иностранный язык», «Математика». «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 

светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метаиредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные. регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия (далее - УУД)_как 

основа умения учиться. 

Планируемые личностные результаты 
Самоопределен не: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

- принятия образца «хорошего ученика»; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый 

образ жизни: 

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаюшего поведения: 

- гражданская идентичность в форме осознания себя как гражданина России, чувство 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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- осознание своей этнической принадлежности: 

- гуманистическое сознание: 
- ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-
личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества: 
- социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 
следование в поведении социальным нормам; 
- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
Смыс.юобраювиние: 
- мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 
- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Нравственно-этическая ориентация: 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов: 

- навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить 

выходы из спорных ситуаций: 

- эстетические потребности, ценности и чувства: 

- этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость; 

- гуманистические и демократические ценности много национального российского 

общества. 

Таким образом, планируется, что в сфере личностных результатов у выпускников начальной 

школы, занимающихся по УМК «Школа 2100». будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к 

моральной децентрации. 

Планируемые метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Целеполагание: 

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную: 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

План ирован ие: 

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

- составлять план и последовательность действий: 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Осуществление учебных действий: 

- осуществлять действия по образцу и заданному правилу; 

- выполнять учебные действия в материализованной, гирпермедийной. громкоречевой и 

умственной формах: 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогно з ирован ие: 

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 
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- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и способу 

действия. 

Коррекция: 

- видеть указанную ошибку и исправить ее по указанию взрослого; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета сделанных ошибок; 

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то. что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуля ц ия: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

- активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

В соответствии с логикой организации учебной деятельности представлены следующие 

группы регулятивных УУД: целеполагание, планирование, осуществление учебных 

действий, прогнозирование, контроль и самоконтроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Для каждой группы определены соответствующие показатели (характеристики), 

формирование которых позволит выпускникам начальной школы, занимающихся по УМК 

«Школа 2100». в сфере регулятивных универсальных учебных действий овладеть всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее. 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её 

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Общеучебные: 

- самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- искать и анализировать информацию; 

- использовать общие приемы решения задач: 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий; 

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить, формулировать и решать проблемы: 
- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера: 
- осуществлять смысловое чтение: 
- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 
соответствии с содержанием учебных предметов. 
Знаково-символические: 
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 
задач: 
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- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 
- моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать, существенные признаки 
объектов с целью решения конкретных задач. 
Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

- дополнение таблиц новыми данными: 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации); 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- анализ информации: 

- передача информации устным, письменным, цифровым способами; 

- интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, 

презентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 

- применение и представление информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков: 

- подведение под правило; 

- анализ, синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение рассуждения, обобщение. 

Представленные четыре группы познавательных УУД являются составной частью 

метапредметных результатов: общеучебных, знаково-символических, информационных и 

логических. 

Таким образом, в сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники, 

занимающиеся по УМК «Школа 2100». научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество; 

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- строить монологичное высказывание; 

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, слушать собеседника. 

Управление коммуникацией: 

- определять общую цель и пути ее достижения; 

- осуществлять взаимный контроль; 
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- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

В соответствии с особенностями организации общения (взаимодействия) представлены 

следующие группы коммуникативных УУД: инициативное сотрудничество, планирование 

учебного сотрудничества, взаимодействие, управление коммуникацией. Таким образом, в 

сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники начальной школы, 

занимающиеся по УМК «Школа 2100». приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 
• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий 

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение); 

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

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и 
обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста: 

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

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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

поиска нужной информации: 

• работать с несколькими источниками информации: 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

высказанные в тексте напрямую: 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте: находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования: 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста: определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации 

и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения: 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения: 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 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 телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ. освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними: осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

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

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

изображение, цифровые данные: создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообшения. Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности: 

определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. В результате использования средств 

и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

• владеть компьютерным письмом на русском языке: набирать текст на родном языке: 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов: 

• рисовать изображения на графическом планшете: 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нём. используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ. а также в ходе 

опроса людей; 
• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 
основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного 
вида: 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 
список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
• создавать 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 образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход 

и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности. управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы: 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к их грамотному 

использованию, русский станет для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. В 

процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, 

учёт различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции. умение

 задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 
• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры: 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой). морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделируюших) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-
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познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

1.2.3. Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут 

им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. Младшие школьники будут учиться полноценно 

воспринимать художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с 

другими видами искусства, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого 

развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы. Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно- популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

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

плану: составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой 

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

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). Выпускники начальной школы приобретут 

первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. Выпускники овладеют основами 

коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в 

группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта: 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации: 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста: 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения: 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 
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главную мысль и героев произведения: тему и подтемы (микроте.мы); основные события и 

устанавливать их последовательность: выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста: отвечать на вопросы и задавать 

вопросы; 

• по содержанию произведения: находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их: составлять простой план: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам 

• и. опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: сравнение, 

олицетворение, метафору, эпитет!, определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы: понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, 

не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики 

научно-познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

• участвовать в обсуждении прослушанного прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

• выделять не только главную, но и избыточную информацию: 
• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его 

поступкам; 
• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или отвечая на вопрос; 
• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом. самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 
• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя 

два-три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; 
распознавать особенности построения фольклорных форм; сказки, загадки, пословицы). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать. сопоставлять различные виды текстов. используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 
эпитет!); 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе 

личного опыта; 

• реконструировать текст. используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно- следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

• создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развёрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

1.2.4. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других 

народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

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

использованием средств телекоммуникации. Соизучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для формирования 

гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 
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на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у 

обучающихся: 
• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учётом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника: расширится лингвистический кругозор: 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 

родного языка: 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнёрами: 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

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

побуждении). соблюдая нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа: 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

• составлять краткую характеристику персонажа: 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

вербально?невербально реагировать на услышанное: 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию: 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ слов изучаемого языка с их звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию: 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале: 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

содержание текста. 
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Письмо 
Выпускник научится: 

• выписывать из текста снова, словосочетания и предложения: 
• писать поздравительную открытку к Новому году. Рождеству, дню рождения (с 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по плану ключевым словам: 

• заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы алфавита 

изучаемого языка (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться алфавитом изучаемого языка, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст: 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей: 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания изучаемого языка и их 

транскрипцию: 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю: 

• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки изучаемого языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе: 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующие звуки в речи и уметь их использовать: 

• соблюдать интонацию перечисления: 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определённым неопределённым нулевым артиклем, существительные в 

единственном и множественном числе: простейшие временные формы, простейшие 

модальные глаголы (мочь, уметь, быть должным), притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени: 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные: наиболее употребительные 

предлоги для выражения временных и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать в речи безличные предложения, предложения с глагольными 

конструкциями; 
• оперировать в речи именами прилагательными и наречиями в предикативном 

употреблении, различать степени сравнения: 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные-смысловые глаголы). 

1.2.5. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов. процессов. явлений. оценки количественных и пространственных отношений: 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки: 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях: 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

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

числами: находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение: накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с 

представлением, анализом и интерпретацией данных: смогут научиться извлекать 

необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, 

сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числоваяпоследовательность. и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз): 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм: час — минута, минута — секунда: километр — метр, метр — дециметр, 

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

Выпускник получит возможность научиться: 
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• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия: 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулём и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение: 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами: 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений: 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного 

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

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий: 

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

связанные с повседневной жизнью: 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

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

• решать задачи в 3—4 действия: 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Гзометрические 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 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника: 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач: 

• распознавать и называть геометрические тела (куб. шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Гзометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка: 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата: 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 
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глаз). Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы: 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы: 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму: 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«...и...», «если... то...», «верно неверно, что...», «каждый», «все», «некоторые», «не»): 

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

поиска информации: 

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

(таблицы и диаграммы): 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм: 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.6. Основы религиознах культур и светской этики 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» 

направлено на достижение следующих целей: развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности: осознание ценности человеческой жизни; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет 

огромное значение для формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и 

действовать в современном обществе на основе социального опыта. Без решения этих задач 

невозможны выработка общероссийской идентичности и адаптация к поликультурному 

глобализирующемуся миру. 

Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс «Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы светской этики» помогает ребёнку в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к окружающему миру. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметными результатами изучения курса должны быть знания и умения, 

перечисленные ниже. 

К 1-й линии развития относятся следующие из них: 

• Определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям 

(нравственным, гражданским, патриотическим, общечеловеческим). 

• Излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества. 
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• Знать основные понятия религиозных культур, их особенности и традиции, историю их 

возникновения в мире и в России. 

• Устанавливать взаимосвязи между определённой светской или религиозной культурой и 

поведением людей, мыслящих в её традициях. 

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

• Строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций. 

• Делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

• Договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты в учебных моделях 

жизненных ситуаций. 

Планируемые результатыосвоения учебных программ по всем учебным предметам на 

ступени начального общего образования с примерами заданий для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов представлены в программах отдельных учебных 

предметов и курсов в Содержательном разделе основной образовательной программы 

начального общего образования. 

1.2.7. Окружающий мир 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, 

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий:



 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры: ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении: 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов: 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

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

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

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

динамично изменяющемся и развивающемся мире: 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений: 

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

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

нормы адекватного природе- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства: 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства: будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус: 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству. 

Отечеству, миру в целом: устойчивое представление о добре и зле. должном и недопустимом, 

которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 

любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности 

за другого человека: 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 
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духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род». «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на 

мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве: 

• смогут понимать образную природу искусства: давать эстетическую оценку и 

выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

• получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие: развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной 

деятельности. Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней. открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных 

инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми: импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. Они смогут реализовать собственный творческий 

потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

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

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные 

знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об 

эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных традициях, 

этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

1.2.10. Технология 
В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 
• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества: о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций: 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 
• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 
• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

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

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт 

использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы. приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного 

и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения: 

• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия. прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств. как трудолюбие, организованность. 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, 

культурному наследию. 

1.2.11. Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• 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 физических 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 упражнений, 

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 показателей 

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 способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации: передвигаться на лыжах (в снежных 

районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр. элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 
Оценка результатов образования является необходимым условием реализации системы 

требований государственных образовательных стандартов. С введением стандартов второго 

поколения в начальное общее образования происходит изменение подходов к анализу и 

оценке результативности образовательного процесса, что в свою очередь вызывает 

необходимость разработки системы оценки планируемых результатов в каждом 

образовательном учреждении. 

Разработка системы оценки планируемых результатов освоения общеобразовательных 

программ в школе опирается, прежде всего, на представление о результатах начального 

общего образования с позиций компетентностного подхода, а также на конкретизацию 

понятия образовательных результатов, отраженную в Фундаментальном ядре содержания 
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общего образования и Программе развития универсальных учебных действий. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Особенности 

оценки метапредметных и предметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Разработка новой системы оценки планируемых результатов в МБОУ «Пычасская СОШ» 

основывается на модели, предложенной в новом Федеральном государственном стандарте. В 

соответствии с этой моделью система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку(или 

оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю 

оиенку(или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, 

администрацией). При этом внешняя оценка дает дополнительные преимущества: 

• дополняет внутреннюю оценку, проводимую в процессе текущей работы: 

• проверяет и удостоверяет те аспекты работы школы, которые невозможно или очень 

затруднительно проверить в ходе внутренней оценки; 

• может служить основанием для последующего сравнения результатов работы 

школы с результатами деятельности других учебных заведений. 

С учетом всего вышеизложенного в школе сложилась следующая система оценки 

достижения планируемых результатов. 
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Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «Пычасская СОШ» 

 

Портфель достижений учащихся как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, эффективность 

системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в 

двух точках образовательной траектории учащихся. 

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

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями 

с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфолио ученика. 

Целью портфолио является реализация накопительной системы оценки достижений ребёнка 

для наиболееполного представления ученика при переходе на вторую ступень обучения. 

Портфолио — это коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его 

индивидуальные усилия, прогресс и образовательные достижения в различных видах 

деятельности (учебной, творческой, социальной, коммуникативной и других) в 

определенный период его обучения с 1 по 4 классы. 

Это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство 

для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения: 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся: 
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• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфолио достижений ученика складывается из трех основных разделов: «Мой мир». 

«Мои достижения в учебной деятельности». «Мое достижения во внеурочной деятельности». 

Основное требование, предъявляемое к материалам портфолио - отражение в них степени 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Для систематизации структуры портфолио в ОУ 

разработано «Положение о портфолио учащихся начальных классов». 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 

следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так. чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- предметника. и в 

роли классного руководителя), школьный психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например результаты 

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

поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам. - отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образовательной 

программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 

критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Анализ, интерпретация и оценкаогдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфолио должно сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и 
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вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой. познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

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

является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и 

математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией'. 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 

минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

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

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и 

способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
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достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся изоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

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 обучающегося; 
определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка: 
даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфолио и другими объективными показателями. 
Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 
о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе: 

о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального образования 

осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических 

кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность ОУ и педагогов и. в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников начальной школы. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 
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результатов выполнения трёх (четырёх) итоговых работ', по русскому языку, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Для 

достижений 

и 

Текущая 

аттестация 

1  __  

- устный опрос; 

- письменная самостоятельная работа; 

- контрольная работа; 

- диктант; 

- контрольное списывание: 
- тесты; 
- графическая работа: 

- изложение: 

- сочинение: 

- доклад; 

- творческая работа: 

- посещение уроков по программам наблюдения; 

- диагностическая работа 
 

- проект 

Итоговая 

аттестация 

-комплексная работа 

 

11. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
11.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у 

обучающихся на ступени начального общего образования 

Под универсальными учебными действиями понимают способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Виды УУД: 

• Личностные 

• Peiy лятивные. включая действия саморегуляции 

• Познавательные, включая общеучебные и логические 

• Коммуникативные 

Функциями УУДявляются следующие: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения: 

• создание условий для развития личности и ее самореализации; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков. 

Формирование универсальных учебных действий; личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных - в образовательном процессе осуществляется в процессе 

усвоения разных учебных предметов. Каждый учебный предмет в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого 

общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и 

письменной речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

С помощью другой группы линий развития обеспечивает 

формированиекпилгуннка/тшвных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у 

учеников формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций». даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». 

Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический 

вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается 

через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных 

ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в 

процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формпрованпюпознавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен, в том числе на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение 

основами логического и алгоритмического мышления». Способствует 

формированиюкам.мутшга»швных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что 

данный предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке 

математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и 

письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия - знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) - обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», 

«развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире». Вторая линия - формирование оценочного, эмоционального отношения к миру 

(умение определять своё отношение к миру) - способствует личностному развитию ученика. 

С ней связана «сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания: овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». Обеспечивает развитие 

познавательныхущлвърсалъных учебных действий. Формируя представления «о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества: о мире 
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профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика. 

Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное 

искусство», «Музыка» способствует личностному развитию ученика, обеспечивая 

«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры, 

понимание красоты как ценности: потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ 

общения, обеспечивая тем самым развтиекоммуникативных универсальных учебных 

действий. 

В предмете «Информатика» на этапе начального обучения предусмотрены два 

отдельных компонента: логико-алгоритмический и технологический. 

Логико-алгоритмический компонент информатики направлен, преждевсего, на развитие 

универсальных логических действий (познавательные УУФ-Основная цель уроков 

логико-алгоритмического компонента информатики в начальной школе - научить детей 

применять при выполнении заданий приёмы и методы из областей, относимых к 

информатике, с опорой на выделение и описание объектов, их признаков и составных частей 

в виде схем и таблиц, отношений между объектами в виде схем, действий объектов (или 

действий над объектами) в виде алгоритмов, логики рассуждений в виде схем логического 

вывода. Кроме того, изучение алгоритмов как планов действий, приводящих к заданной цели, 

включающее способы описания алгоритмов, описание действий, наступающих при 

выполнении некоторых условий, описание повторяющихся действий, поиск ошибок и 

исправление алгоритмов, вносит вклад врегулятивные универсальные учебные действия: 

составление планов действий и их выполнение. 

Технологический компонент информатики («Информатика и ИКТ») нацелен на 

(зослмжениеметапредметных результатов обучения, связанных с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач, включая поиск, сбор, обработку, анализ, организацию, передачу и 

интерпретацию информации. Нацеленность технологического компонента информатики на 

применение средств ИКТ в качестве инструмента в учёбе и повседневной жизни, а также 

завершение изучения отдельных модулей курса созданием творческих работ (минипроектов) 

позволяет формировать у учащихся такие регулятивные универсальные учебные действия, 

как постановка цели при выполнении итоговых проектных работ, планирование действий, 

ориентация на конечный результат, сравнение результата с замыслом. 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

Личностными результатами изучения данного курса должны быть следующие умения 

школьников: 

• Оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей, отделять поступки человека от него самого. 

• Объяснять и обосновывать с точки зрения общепринятых норм и ценностей, какие 

поступки считаются хорошими и плохими. 

• Самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• Опираясь на эти правила, делать выбор своих поступков в предложенных ситуациях. 

• Чувствовать ответственность за свой выбор: понимать, что человек всегда несёт 

ответственность за свои поступки. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебников, 

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

Метапредметными результатами изучения курса должны быть перечисленные ниже 

универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, познавательные и 

коммуникативные. 

Регулятивные УУД: 
• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
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• Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу (проблему). 

• Совместно с учителем составлять план решения задачи. 
• Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
• В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу 

других учащихся. 
Средства формирования регулятивных УУД - это технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 
(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг. 
• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других материалов. 
• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, рисунок и др.). 
• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления: 

определять причины явлений и событий. 
• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средства формирования познавательных УУД - это учебный материал и задания 

учебников, нацеленные на 1 -ю линию развития. 

Коммуникативные УУД: 
• Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

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

обосновывать её. приводя аргументы. 

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

быть готовым изменить свою точку зрения. 

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

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

себя); отделять новое от известного: выделять главное: составлять план. 

• Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, выполняя разные 

роли в группе. 

Средства формирования коммуникативных УУД - это технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения, работа в малых 

группах. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям. 



42 

 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем. кто в ней нуждается: 

- уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 

и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой: 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества: 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать: 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей: 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В концепции УМК «Школа-2100» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

х Любознательный, интересующийся, активно познающий мир 

л- Владеющий основами умения учиться. 

> Любящий родной край и свою страну. 

г- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

z' Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

г Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера. 

г умеющий высказать свое мнение. 

г Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Характеристики универсальных учебных действий на степени начального общего 
В Ф1 ОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение: 

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

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

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

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

• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей). обеспечивающее личностный моральный 

выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

К ним относятся: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно: 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата: составление плана и последовательности действий: 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик: 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, товарищами: 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия-. 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели: 

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

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний: 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме: 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности: 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели: извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного. 
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научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации: 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические 

действия-. 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов: 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации. классификации объектов: 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений: 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений: 

• доказательство: 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы-. 

• формулирование проблемы: 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

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

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и обшей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
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систему представлений о себе, отношений к себе.
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Характеристика результатов формировании универсальных учебных действий на разных этапах обучения по УМК «Школа 2100» в 

начальной школе 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро».«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. 11роявлятъ уважение к своей 

семье, к своим родственникам, 

любовь к родителям. 

3. Освоить роли ученика: 

формирование интереса 

(мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные 

ситуаций и поступки героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 2. 

Определять цель выполнения 

заданий на уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

3. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие приборы: 

линейку, треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

2. Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. От вечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу. 

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать речь 

других. 

4. Участвовать в паре. 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценноеги: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение личностного смысла 

учения. желания 

1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно. 

1. Ориен тироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания. 

2. Отвечать на простые и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы. 

1 .Участ вовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 



 

 

учиться. 
4. Оценка жизненных ситуаций 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 
 

и поступков героев 

художественных текстов с 

точки зрения 

общечеловеческих норм. 

деятельности, жизненных 

ситуациях иод руководством 

учителя. 

5. Соотносить выполненное задание 

с образцом. 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие инструменты и более 

сложные приборы (циркуль). 

6. Корректировать выполнение 

задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро»,«терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему народу, к 

другим народам. те]эиимость к 

1. Самостоятельно 

организовывать свое рабочее место 

в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно определять 

важность или необходимость 

выполнения различных задания в 

учебном процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель учебной 
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находить нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по 

нескольким основаниям: 

ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, друг их 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

находить закономерности; прочитанное. 

самостоятельно продолжать их 

но установленном правилу. 4. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план . 

5. Определять, в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию для 

выполнения задания. 

6. 11аходит ь необходимую 

информацию, как в учебнике, 

так и в словарях в учебнике. 7. 

11аблюдать и делать 

самостоятельные простые 

выводы 

4. Выполняя различные роли в 

группе. 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала. 

2. Самостоятельно 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

предполагать, какая ситуаций. 
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обычаям и традициям других 

народов. 

3. Освоение личностного смысла 

учения; желания продолжать 

свою учебу. 

4. Оценка жизненных ситуаций и 

поступков героев 

художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических 

ценностей. 

деятельности с помощью 

самостоятельно. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных 

образцов. 

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7. Использовать в работе 

литературу, инструмен ты, приборы. 

К. Оценка своего задания по 

параметрам, заранее 

представленным. 

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала: 

отбирать необходимые 

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий. 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

экспонат, модель, а. 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы, в 

том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты. 

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого 

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые ценности: 

«добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать дру[ друга». 

«понимать позицию другого», _  

1. Самостоятелыю 

формулировать задание: определять 

его цель, планировать алгоритм его 

выполнения, коррек тировать 

работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать при выполнения 

1. Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомок) материала. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 



 

«народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение к своему народу, к другим народам, принятие 

ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, 

нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина 

России. задания различные средства: справочную литературу. 

ИКТ. инструменты и приборы. 

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать 

самооценку.
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2. Самостоятельно предполагать, какая дополни тельная 

информация будс нужна для изучения незнакомого 

материала: отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные диски. 

3. Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из 

различных источников (словари, энциклопедии, 

справочники.электронные тиски, сеть Интернет). 

4. Анализировать, сравнивать. 1 рупиировать различные 

объекты, явления, факты. 

5. Самостоятельно делать вы воды. 11 е рсрабаты вать 

информацию, преобразовывать сё, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный план текста. 

жизненных речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно- популярных книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку фения, соблюдая правила речевого 

этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть 

на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

7. I кшимать точку зрения другого 

8. Участвовать в работе группы, распределять роли.
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность, познавательные - 

общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, личностные - определяющие 

мотивационную ориентацию. 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических 

особенностей обучающихся. 

4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

5. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

6. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»). который является процессуатьным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Важнейшие личностные и метапредметные результаты в терминологии ОС «Школа 2100» 

Личностные результаты 

<умения самостоятельно 

делать 1 СВОЙ ВЫБОР в 

мире мыслей, чувств и | 

ЦЕННОСТЕЙ и отвечать за 

этот выбор) 

Умение оценивать ситуации и поступки (ценностные 

установки, нравственная ориентация). 

Умение объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия. способность к саморазвитию 

мотивация к познанию, учёбе). 

Умения самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки(личностная позиция, российская и гражданская 

идентичность). 

Регулятивные 

универсальные учебные 

действия 

(умения 

ОРГАНИЗОВЫВАТЬ свою 

деятельность) 

Умения определять и формулировать цель деятельности 

(понять свои интересы, увидеть проблему, задачу, выразить её 

словесно). 

составлять план действий по решению проблемы (задачи). 

Умение осуществлять действия по реализации плана, 

прилагая усилия для преодоления трудностей, сверяясь с целью 

и планом, поправляя себя при необходимости, если 
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Познавательные УУД ।  

(умения результативно 

МЫСЛИТЬ и работать с 
1 ИНФОРМАЦИЕЙ в 

современном мире) 

результат не достигнут. 
Умения соотносить результат своей деятельности с целью и 

оценивать его. 

Умения ориентироваться в своей системе знаний и 

осознавать необходимость нового знания. 

Делать предварительный отбор источников информации 

для поиска нового знания (энциклопедии, словари, справочники. 

СМИ. интернет-ресурсы и пр.). 

Умения добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами (наблюдение, 

чтение. слушание). перерабатывать информацию 

(анализировать, обобщать, классифицировать, сравнивать, 

выделять причины и следствия) для получения необходимого 

результата - в том числе и для создания нового продукта. 

Умения преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (текст, таблица, схема, график, иллюстрация и др.) и 

выбирать наиболее удобную для себя форму. 

Работая с информацией, уметь передавать её содержание в 

сжатом или развёрнутом виде (составлять план текста, 

тезисы, конспект и т.д.) 

Коммуникативные 

УУД (умения 

ОБЩАТЬСЯ, 

взаимодействовать с 

людьми)  ________________  

Доносить свою позицию до других, владея приёмами 

монологической и диалогической речи. 

Понимать другие позиции (взгляды, интересы). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и 

взгляды, для того чтобы сделать что-то сообща. 

 

Личностные результаты 

В возрасте 7-10 лет ученики проявляют активное желание учиться, так как их реальная 

жизнь совпадает с ведущим видом деятельности. Ученики начальной школы постепенно 

расстаются со «сказочным» мифологическим мышлением, т.е. осознают, что в жизни (в 

отличие от сказки) нет однозначно плохих и хороших людей. В этом возрасте дети только 

учатся отделять поступки от самого человека. Любой человек может совершить тот или иной 

поступок, который могут по-разному оценить другие люди. В каждой конкретной ситуации 

надо уметь самому выбирать, как поступить, и оценивать поступки. Выбор этот не всегда 

простой, и в этом возрасте на многие вопросы ученик ещё не готов дать самостоятельный 

ответ, но он узнает об этих вопросах (гражданских, мировоззренческих и т.д.). 

Личностные результаты на разных этапах обучения 

Классы Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные установки, 

нравственная 

ориентация) 

Объяснять смысл 

своих оценок, 

мотивов,целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию 

мотивация к познанию, 

учёбе) 

Самоопределяться в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки(личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

1-2 классы Оценивать простые ОСМЫСЛЕНИЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

- необходи мый 

уровень 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

Объяснять, почему 

конкретные 
Осознавать себя 

ценной частью большого 
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или «плохие» с позиции: 

- общепринятых 

нравственных правил 

человеколюбия. 

уважения к труду. ।  

культуре и т.п. 

(ценностей): 

- важности 

исполнения роли 

«хорошего ученика»; 

- важности 

бережного отношения к 

своему здоровью и 

здоровью всех живых 

существ: 

- важности 

различения «красивого» 

и «некрасивого». 

Постепенно 

понимать, что жизнь не 

похожа на «сказки» и 

невозможно разделить 

людей на «хороших» и 

«плохих» 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые») с 

позиции известных и 

общепринятых правил. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

- какие собственные 

привычки мне нравятся 

и не нравятся (личные 

качества). 

- что я делаю с 

удовольствием, а что - 

нет (мотивы), что у меня 

получается хорошо, а 

что нет (результаты) 

разнообразного мира 

(природы и общества). В 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня: - с моими 

близкими, друзьями. 

одноклассниками; 

- с земляками, народом; - с 

твоей Родиной; 

- со всеми людьми: 

- с природой; 

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе: - 

известных и простых 

общепринятых правил 

«доброго», «безопасного», 

«красивого», 

«правильного» поведения; 

- сопереживания в радостях 

и в бедах за «своих»: 

тблизких, 

друзей.одноклассников; 

сопереживаниячувствам 

других не похожих на тебя 

людей. отзывчивости к 

бедам всех живых существ. 

Признавать свои 

плохие поступки 

3^4 классы - 

необходи мый 

уровень 

(для 1-2 

классов - это 

повышенный 

уровень) 

!

 ____________ 

L 

Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции: 

-общечеловечес ких 

ценностей (в т.ч. | 

справедливости, 

свободы, демократии): - 

российских гражданских 

ценностей (важных для 

всех 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять, почему 

конкретные 

однозначные поступки 

можно оценить как 

«хорошие» или 

«плохие» 

(«неправильные», 

«опасные», 

«некрасивые»), с 

позиции 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя 

гражданином России, в том 

числе: 

- объяснять, что связывает 

меня с историей, 

культурой, судьбой твоего 

народа и всей России. 

- испытывать чувство 

гордостмза свой народ. 

свою Родину. 

Повышенны йуровень 3—1 класса 

(для 5-6 классов -это необходимы й уровень) 
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1 граждан России); 

।  - важности учёбы и 

познания нового: - 

важности бережного 

отношения к здоровью 

человека и к природе): - 

потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

Отдел» т ьоценку 

поступка от оценки 

самого человека 

(плохими и хорошими 

бывают поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки и 

ситуации, которые 

1 нельзя ___ однозначно 

| оценить как хорошие 

или плохие 

1 

общечеловеческих и 

российских 

гражданских 

, ценностей. 

ЗАМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому 

себе: 

- что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера). 

- что я хочу (цели, 

мотивы). 

-что я могу (результаты) 

- сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Осознавать себя 
1 ценной частью 

многоликого мира, в том 

числе: 

- уважать иное мнение, 

историю и культуру других 

народов и стран. 

- не допускать их 

оскорбления. 

высмеивания. 

Формул ироватьсамом 

у простые правила 

поведения, общие для всех 

людей, всех граждан 

России (основы 

общечеловеческих и 

российских ценностей). 

ПОСТУПКИ 

Выбирать поступок в 

однозначно оцениваемых 

ситуациях на основе 

правил и идей (ценностей) 

важных для: - всех людей. - 

своих земляков, своего 

народа, своей Родины, в 

том числе ради «своих», но 

вопреки собственным 

интересам: 

- уважения разными 

людьми друг друга, их 

доброго соседства. 

Признавать свои плохие 

поступки и отвечать за них

 (принимать 

наказание) 

Оценивать, в том 

числе неоднозначные, 

поступки как «хорошие» 

или «плохие», разрешая 

моральные противоречия 

на основе: - общечелове 

ческих ценностей и 

российских ценностей: 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять 

положительные и 

отрицательные оценки, 

в том числе 

неоднозначных 

ПОСТУПКОВ, с 

позиции 

общечеловеческих и 

российских 

гражданскихценносте i 

й. 

САМООПРЕДЕЛЕНИ Е 

Осознавать себя 

гражданином России и 

ценной частью 

многоликого 

изменяющегося мира, в 

том числе: - отстаивать 

(в пределах своих 

возможностей) 
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- важности 

образования.здорового 

образа жизни, красоты 
Объяснятьотлмчия 

в оценках одной и той 

гуманные, равноправные, 

гражданские 

природы и творчества. же ситуации, поступка 

разными людьми (в 

демократические порядки 

и 

Прогнозировать оценки т.ч. собой), как препятствовать их 

одних и тех же представителями нарушению; 

ситуаций с позиций разных - искатьсъою позицию 

разных людей. мировоззрений. (7-9 кл. - постепенно 

отличающихся разных групп осуществлять свой 

национальность. 

мировоззрением. 

общества. гражданский и 

культурный выбор) в 

положением в обществе САМООСОЗНАНИЕ многообразии 

и т.п. Объяснять самому 

себе: 

- свои некоторые 

общественных и 

мировоззренческих 

позиций, эстетических и 

Учиться замечать и черты характера: культурных 

признаватьуасхоткдрни - свои отдельные предпочтений: 

я своих поступков со ближайшие цели - стремиться к 

своими заявленными саморазвития; взаимопониманию с 

позициями, взглядами. -свои наиболее представителями иных 

мнениями заметные достижения. культур, мировоззрений, 

народов и стран, на 

основе взаимного 

интереса и уважения; 

- осуществлять добрые 

дела, полезные другим 

людям, своей стране, в 

том числе отказываться 

ради них от каких-то 

своих желаний.  

| Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и 

' равноправному преодолению конфликта. 
1 ПОСТУПКИ Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность 

- базовых российских гражданских ценностей, - общечеловеческих, гуманистических 

I ценностей, в т.ч. ценности мирных добрососедских взаимоотношений людей разных культур, 

позиций, мировоззрений 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание и 

самонаказание) 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: ознакомление-понимание - 

применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к 
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нему. 

2. Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД. 

были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом: 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание 

соответствующих УУД: 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»: 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению: выбор 

необходимой стратегии: 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять 

некоторые из её условий. 

Типовые задачи должны соответствовать планируемым результатам. 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей: 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними: 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза: осуществлять эвристические действия: выбирать стратегию 

решения: строить и проверять элементарные гипотезы. 
• 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов определяется 
следующими утверждениями: 

1. У УД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить взаимосвязанные и 

взаимообуславливаюшие виды действий: 

коммуникативные - обеспечивающие социальную компетентность: 

познавательные - общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

личностные - определяющие мотивационную ориентацию: 

регулятивные - обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

1. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области и внеурочную деятельность. 

2. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастнопсихологических особенностей 

обучающихся. 

3. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах. 

4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП по 

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

5. Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как формируются некоторые личностные результаты средствами разных учебных 

предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа России» 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной 

программы: /) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 
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и разнообразии природы, народов, культур и религий. 
3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 по 4 

класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи. 

Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл и. работая с ними, 

учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 2 класс, упр. 32 

«Ленивая старуха». «Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; упр. 2 стр. 33. «Прочитай 

текст. Озаглавь. Запиши заглавие». 

Умение доказывать свою позицию. 4-й класс, упр. 17. «Прочитай текст. С какими утверждениями 

автора ты согласен?» Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал 

русского языка: учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной речи 

(система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их анализ и 

редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания: 1) на 

интерпретацию текста: 

2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией: 

3) анализ характеров и поступков героев: 

4) формулирование концептуальной информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего 

писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и т.д. 

Математика 

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не только 

найти решение, но и обосновать его. основываясь только на фактах (все задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами других 

ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать самооценку 

учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой 

личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных на 

проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать перед детьми 

ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального взаимодействия. В том 

случае, если дети научились работать, таким образом, у них формируется и понимание ценности 

человеческого взаимодействия, ценности человеческого сообщества, сформированного как команда 

единомышленников, ценности личности каждого из членов этого сообщества. (В учебнике все 

задания, которые можно использовать для такой работы, сопровождаются знаками «!» и «?».) 

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на развитие 

коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного межличностного общения, 

предполагающие формирование важнейших этических норм. Эти нормы общения выстраиваются в 

соответствии с правилами, отражёнными в дневниках школьника, созданных авторами «Школы 2100». 

и позволяют научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует формированию 

представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к работе на этапе 

первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.) 

4. В учебнике 4-го класса создана линия задач и заданий, названная «Не только математика». Все 

они построены на историческом материале, относящемся к построению Российского государства в 
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период XVII-XIX веков, и рассказывают о созидательной работе учёных, военных, инженеров и о роли 

знания, идей просвещения в строительстве и защите родной страны. Работая с текстами этих задач, 

учитель не может пройти мимо личностной оценки описанных в них реальных исторических 

персонажей и ценности личного вклада человека в создание больших человеческих сообществ. 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» в программе авторов - научить школьников объяснять 

своё отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. 

Этим целям служит целая линия развития. Задания, направленные на неё. отмечены в учебниках, 

которые будут выпущены к началу действия стандарта, точками красного цвета. 

Примеры заданий на объяснение своего отношения к миру (в скобках приведено конкретное 

умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

Учебник 1-го класса, ч. 2 (с. 72). На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где 

он ведёт себя неразумно? Объясни, почему ты так считаешь. (Оценивать простые ситуации и 

однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых нравственных правил.) 

Учебник 3-го класса. ч.2 (с. 21). Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

(Осознавать себя гражданином России, испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину). 

Учебник 4-го класса. ч.1 (с. 25). Сформулируй свои собственные правила здорового питания и 

объясни их смысл. (Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности бережного отношения к здоровью человека и к природе.) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-диалогическую технологию 

освоения новых знаний, где учитель - «режиссёр» учебного процесса, а ученики совместно с ним 

ставят и решают учебную предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на 

уроке. К концу начальной школы соответствующим возрасту становится использование проектной 

деятельности, как в учёбе, так и вне учёбы. Проектная деятельность предусматривает как 

коллективную, так и индивидуальную работу по самостоятельно выбранной теме. Данная тема 

предполагает решение жизненно-практических (часто межпредметных) задач (проблем), в ходе 

которого ученики используют присвоенный ими алгоритм постановки и решения проблем. "Учитель в 

данном случае является консультантом. К концу начальной школы ученик постепенно учится давать 

свои ответы на неоднозначные оценочные вопросы. Таким образом, он постепенно начинает 

выращивать основы личного мировоззрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности Составлять 

план действий по решению 

проблемы (задачи) 

Осуществлять 

действия по реализации 

плана 

Соотносить 
результат своей 

деятельности с 1 
целью и оценивать его 

1 класс - 

необходимый 

уровень 

Учиться определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) 

Учиться работать по 

предложенному плану 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Учиться отличать 

верно, выполненное 

задание от неверного 
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2 класс - 

необходимый 

уровень 

(для 1 класса - 

повышенный 

।  уровень) 

1 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с 

учителем обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем. 

Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

Высказывать свою 

версию. пытаться 

предлагать способ её 

проверки 

Работая по 

предложенному плану, 

использовать 

необходимые средства 

(учебник, простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем 

3—4 классы - 

необходимый 

уровень 

(для 2 класса - 

это 

Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

искать средства её 

осуществления. 

Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и. при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень  
повышенный 

уровень) 
Самостоятельно 

формулировать цели урока 

после предварительного 

обсуждения. 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с' 

учителем. 

Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера совместно с 

учителем 

помощью учителя успешности 

выполнения своей 

работы и работы всех, 

исходя из имеющихся 

критериев. 

Понимать 

причины своего 

неуспеха и 

находить способы 

выхода из этой 

ситуации 

Повышенный 

уровень 3-4 

класса (для 

5-6 

класса - это 

необходимый 

уровень) 

Учиться обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему совместно с 

учителем, выбирать тему 

проекта с помощью учителя. 

Составлять план 

выполнения проекта 

совместно с учителем 

Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду с 

основными и 

дополнительные 

средства(справочная 

литература, сложные 

приборы, средства ИКТ) 

В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

Типовые задания, нацеленные на регулятивные универсальные учебные действия 

Русский язык 

В доработанном варианте учебников материал параграфов на этапе открытия нового знания 

специально структурирован так. чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 
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даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В ныне действующих учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания 

(например, в учебнике 3-го класса): 

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? ... Какие слова «оживили» картину 7? Почему? Чем 

похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

Упр. 346. Новые знания о происхождении названия части речи. «Прочитай текст. Почему часть 

речи (глагол) получила такое название? ... Как отличить глагол от других частей речи?». 

Упр. 347. ... Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь действовать? ... 

Выпиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод о том. какими частями речи могут быть 

однокоренные слова.» 

Обобщение знаний. «Расскажи всё. что ты уже знаешь о глаголах, по плану». 

Прочитай определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всё ли было верно в твоем рассказе?» (Дети читают правило). 

Литературное чтение 
Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения): 2) на проведение 
самопроверки: редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает ребёнка 
алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов: 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из наиболее 

эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так как работа с 

ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для 

обсуждения учеников и выводы рядом со значком «!» на жёлтом поле, позволяющие проверить 

правильность собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия 

с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3—1 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем во 

всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в выполнении 

нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся самостоятельно, 

основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для нового задания, 

поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике 1 класса предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Эти задания снабжены точками и 

значками оранжевого цвета. Таким образом, школьники учатся регулятивным универсальным 

учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и определять успешность выполнения 

своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно, выполненное задание от неверного и др. 

В значительную часть уроков в учебник 2 класса включены проблемные ситуации, позволяющие 

школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать 

свою версию, пытаться предлагать способ ее проверки. Эти части учебного материала снабжены 

плашкой оранжевого цвета «Определяем проблему урока». Во всех без исключения параграфах 
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важнейшая часть учебного материала снабжена плашкой «Учимся открывать новые знания, и 

проверяем себя». С помощью этой части учебника учитель организует беседу с учащимися (приведены 

примерные вопросы учителя к конкретному рисунку и варианты правильных ответов в общем виде), в 

результате чего школьники учатся работатьпо предложенному плану, используя необходимые 

средства (учебник). А сравнивая полученный в беседе вывод с выводом параграфа, ученики 

определяют успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 2 класса, ч. 1. § 10. «Где на земле теплее?» 

Лена'. Теплее на юге. Там. даже зимой жарко. 

Миша\ А как же Южный полюс? Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

В учебниках 3-4 класса полностью реализована технология проблемного диалога. В каждый 

параграф включены проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем 

обнаруживать и формулировать учебную проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать 

способ её проверки. Эти части учебного материала снабжены плашкой оранжевого цвета «Определяем 

проблему урока». Сформулировав проблему и определив основной вопрос (проблему урока), ученики 

приступают к планированию, обучаясь самостоятельно формулировать цели урока после 

предварительного обсуждения. С помощью вопросов, помещённых под плашкой «Вспоминаем то. что 

знаем», ученики повторяют уже имеющиеся у них сведения, необходимые для изучения новой темы. 

Плашка «Решаем проблему, открываем новые знания» содержит необходимый учебный материал, 

который позволяет учителю организовать подводящий или побуждающий диалог по изучению нового, 

используя учебник в качестве источника информации или для проверки верности своих 

предположений. При этом ученики обучаются работать по плану, сверяя свои действия с целью и при 

необходимости, исправляя ошибки с помощью учителя. Плашка «Сравниваем свой вывод с 

авторским» содержит главный вывод параграфа, позволяющий школьникам учиться вырабатывать в 

диалоге с учителем критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы. 

Пример проблемной ситуации: 

Учебник 4 класса. ч.1 (с. 12) 

Лена\ Клетки нашего тела такие нежные! Внутри тела они. наверное, хорошо себя чувствуют. А 

каково же приходится тем. которые снаружи?! 

Миша'. Как раз на самой поверхности тела клеткам ничего не страшно: ведь они мёртвые. 

На какое противоречие ты обратил внимание? (Что ожидала Лена и о чём ей рассказал Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни свой вариант с авторским (с. 135) 

Познавательные универсальные учебные действия 

(в том числе чтение и работа с информацией) 

Наглядно-образное мышление, свойственное детям младшего школьного возраста, позволяет 

сформировать целостную, но предварительную картину мира, основанную на фактах, явлениях, 

образах и простых понятиях. Развитие интеллектуальных умений осуществляется под руководством 

учителя в 1-2 классе, а в 3-4 ставятся учебные задачи, которые ученики учатся решать 

самостоятельно. К концу начальной школы становление абстрактного мышления позволяет начинать 

достройку картины мира фактами, явлениями и абстрактными понятиями из разных предметов (наук). 
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Познавательные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 
Классы 

Извлекать информацию. 
Ориентироваться в 

своей системе знаний и I 
осознавать необходимость 

нового 1 знания. 

Делать 

предварительный отбор 

источников информации для 

поиска нового 

| знания. 

Добывать новые 

знания (информацию) из 

различных источников и 

разными способами 

Перерабатывать 

информацию для 

получения необходимого 

результата, в том числе и 

для создания нового 

продукта 

Преобразовыва 

ть информацию из 

одной формы в 

другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму 

1 класс - 

4еобходимый 

фовень 

Отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя. 

Ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Находить ответы на 

ВОПРОСЫ. ИСПОЛЬэУЯ учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную 

на уроке 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать предметы. 

Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению одного признака. 

Называть 

последовательность 

простых знакомых 

действий, находить 

пропущенное действие в 

знакомой 

последовательности 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему 

2 класс - 

зеобходимый 

фовень 

для 1 класса - 

ЭТО 

товышенный 

фовень) 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Понимать. в каких 

источниках можно найти 

необходимую информацию

 для 

решения учебной задачи. 

Сравнивать и 

группировать предметы по

 нескольким 

основаниям. Находить 

закономерности в 

расположении фигур по 

значению двух и более 

признаков. 

Приводить примеры 

последовательности 

действий в быту. в сказках. 

Составлять 

простой план 

небольшого текста- 

повествования 

 

Находить необходимую 

информацию. как в 

учебнике. так и в 

предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях 

Отличать высказывания 

от других предложений, 1 

приводить примеры 

высказываний, определять 

истинные и ложные 
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высказывания. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

 

3-4 классы 

зеобходимый 

/ровень 

для 2 класса - 

)ТО 

ювышенный 

вровень) 

1 

Самостоятельно 

предполагать. какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг. 

Отбирать необходимые 

для решения учебной задачи

 источники 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. Извлекать 

информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Сравнивать и 

группировать факты и 

явления. Относить объекты 

к известным понятиям. 

Определять составные 

части объектов, а также 

состав этих составных 

частей. 

Определять причины 

явлений, событий. Делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Решать задачи по 

аналогии. Строить 

аналогичные 

закономерности. 

Создавать модели с 

выделением существенных 

характеристик объекта и 

представлением их в 

пространственно-

графической или знаково-

символической форме 

Представлять 

информацию в виде

 текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ 

Зовышенный 

1/ровень 

3-4 класса 

1 

.для 5-6 класса 

это 

Необходимый 

уровень) 

Самостоятельно 

предполагать. какая 

информация нужна для 

решения предметной 

учебной задачи, 

состоящей из нескольких 

шагов. 

Самостоятельно 

отбирать для решения 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари. энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски. 

Сопоставлять и 

отбирать информацию, 

полученную из 

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет) 

Анализировать, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления. Выявлять 

причины и следствия 

простых явлений. 

Записывать выводы в 

виде правил «если .... то ...»; 

по заданной ситуации 

составлять короткие 

цепочки правил «если .... то 

...». 

Преобразовывать 

модели с целью 

выявления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Использовать 

полученную информацию в 

проектной деятельности под

 руководством 

учителя-консультанта 

Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, 

в том числе с 

помощью ИКТ. 

Составлять 

сложный план 

текста. 

Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде 

Типовые задания, нацеленные на развитие познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 
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Это. прежде всего задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации. 
4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, чтобы 

правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть ...2. Посчитать ... 3. 

Если ... 4. Найти границы ... 5. Выделить ... 6. Поставить ... Сравни свою инструкцию с той. которая 

дана в конце учебника на с. 140- 141. Пользуйся инструкцией при выполнении следующих 

упражнений» 

Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например. 3 класс, упр. 1. «Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе 

поможет схема на стр. 5»: подобное упр. 208. 3 класс; 

Приёмы работы с правилами и определениями как учебно-научными текстами. Например. 3 класс, 

упр. 437. итог открытия знаний по теме «Простые и сложные предложения». После определений 

простого и сложного предложения даётся задание: «1. Ты прочитал учебно-научный текст. Из 

скольких частей он состоит? 2. На какой вопрос отвечает каждая часть? 3. Запиши эти вопросы под 

цифрами. У тебя получился план текста. 4. Перескажи этот текст по плану». 

Система работы с различными словарями. Например. 4 класс, упр. 12. «Прочитай слова. Объясни 

значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, словарём иностранных слов»; упр. 14. « .... 

Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 3 класс, упр. 221. 

«... В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти слова?». 

Литературное чтение 

Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной 

читательской деятельности (продуктивного чтения), которая отражена в учебниках и тетрадях по 

литературному чтению: 

• этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) - обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

• этап 2 (работа с текстом во время чтения) - обеспечивает интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения: 

• этап 3 (после чтения) - это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают необходимым 

формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов начальной школы, но для математики это действие 

представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший инструментарий для развития у детей 

познавательных универсальных действий. Так. например, большое количество математических задач 

может быть понято и решено младшими школьниками только после создания адекватной их 

восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с 

общепринятыми в математике моделями, а учебники 2—4 классов дополняют эту линию и учат детей 

самостоятельному созданию и применению моделей при решении предметных задач. 

2. Отличительной чертой всех учебников Образовательной системы «Школа 2100» и учебника 

математики в частности является широкое использование продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и. как следствие, развития таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, классификация, сравнение, аналогия. (Все задания учебника, 

сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на группы». «Найди истинное высказывание» и 

т.д.) 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные универсальные учебные 

действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к авторским линиям «Стохастика» и 

«Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со второго класса, во всех 

учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Одна из ведущих целей предмета «Окружающий мир» в авторской программе - научить 

школьников объяснять окружающий мир. Такой подход позволяет ученикам систематизировать свой 
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опыт, превращая его в элементарную, но целостную систему. Этим целям служит специальная линия 

развития. Задания, относящиеся к ней. отмечены в учебниках, которые будут выпущены к началу 

действия стандарта, точками синего цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное 

познавательное умение, на формирование которого наряду с предметным нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 48) 

Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А какими 

свойствами живых организмов они не обладают? Найди общие черты и различия в каждой паре 

рисунков. (Сравнивать и группировать предметы.) 

2) Учебник 1 класса, ч. 2 (с. 53) 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный - значит, я растение!» Что ему ответил умный утёнок 

Кряк? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

3) Учебник 2 класса, ч. 1 (с. 23) 

Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как ты 

определишь стороны света? (Наблюдать и делать самостоятельные выводы.) 

4) Учебник 4 класса, ч. 1 (с. 41) 

Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и должен следить 

за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? (Определять причины 

явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний.) 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира. - принцип минимакса, 

согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал (минимум, 

который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал (максимум). На уроке 

школьники ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся находить и выбирать нужную 

информацию, проверяя правильность своей работы с помощью вывода в рамке. Такая деятельность 

нацелена на формирование умения добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

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

В учебнике 2 класса часть времени посвящена обучению детей подготовке сообщений (докладов). 

Для этого приведена памятка ученикам, дана тематика докладов и текст в формате обычных детских 

энциклопедий (тематика докладов не точно соответствует рубрикации «встроенной энциклопедии» и 

т.п.). Такая деятельность нацелена на формирование умения делать предварительный отбор 

источников информации (отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем) и умения добывать новые знания. 

Коммуникативные универсальные учебные действия (в том числе чтение и работа с 

информацией) 

Развиваются базовые умения различных видов речевой деятельности: говорения, слушания, чтения 

и письма. Их развитие осуществляется, в том числе посредством технологии продуктивного чтения 

(формирования типа правильной читательской деятельности), которую учитель использует как на 

уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. На уроках, помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной деятельности детей, которая позволяет использовать и 

совершенствовать их коммуникативные умения в процессе решения учебных предметных проблем 

(задач). Дальнейшее развитие коммуникативных умений учеников к концу начальной школы начинает 

осуществляться и через самостоятельное использование учениками присвоенной системы приёмов 

понимания устного и письменного текста. 

Коммуникативные универсальные учебные действия на разных этапах обучения 

Классы Доносить свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Понимать другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Договариваться с людьми, 

согласуй с ними свои 

интересы и взгляды, для того 

чтобы сделать что- то 

сообща 
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1 -2 классы 

необходим 

ый уровень 

Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

Учить наизусть 

стихотворение, 

прозаический 

фрагмент. 

Вступать в беседу 

на уроке и в жизни 

Слушать и 

понимать речь других. 

Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в школе 

и следовать им. 

Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера. исполнителя, 

критика) 

 
3-4 классы 

необходим 

ый уровень 

(для 1-2 

класса - это 

повышенный 

уровень) 

Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. в том числе с 

помощью ИКТ. 

Высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников и при этом: - 

вести «диалог с 

автором» 

(прогнозировать 

будущее чтение; 

ставить вопросы к 

тексту и искать 

ответы; проверять 

себя); - отделять новое 

от известного; 

-выделять главное; 

-составлять план 

Выполняя различные роли

 в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

Учиться уважительно, 

относиться к позиции 

другого. пытаться 

договариваться 

Повышенн 

ый уровень 3-4 

класса 

(для 5-6 

класса - это 

необходимый 

уровень) 

При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично, 

относиться к своему 

мнению 

Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

Для этого владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности; 

самостоятельно 

использовать приемы 

изучающего чтения на 

различных текстах, а 

также приемы 

слушания 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

Организовывать учебное 

взаимодействие в группе 

(распределять роли, 

договариваться друг с другом 

И Т.Д.). 

Предвидеть 

(прогнозировать) последствия 

коллективных решений  

Типовые задания, нацеленные на коммуникативные универсальные учебные действия 

Русский язык 

Примеры заданий: 

4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ на тему «Что 

я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не забудь, что каждую 
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свою мысль нужно подтверждать примером». 

4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые ... В первом предложении автор 

играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по русскому языку и 

включает развитие орфоэпических навыков, работу по количественному и качественному обогащению 

словарного запаса детей, развитие и совершенствование грамматического строя речи, развитие 

связной устной и письменной речи. Предусмотрено выполнение заданий в группах при изучении 

каждой темы. 

Литературное чтение 

Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 
• слушание чтения (рассказа) учителя, фиксирование его темы, ключевых слов; 

• подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 
прочитанного); 
• инсценирование и драматизация: 
• устное словесное рисование: 
• творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей: 
• сочинение по личным впечатлениям (3^1 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 
• интервью с писателем; 
• письмо авторам учебника и др. 
Математика 

В курсе математики можно выделить два тесно взаимосвязанных направления развития 

коммуникативных умений: развитие устной научной речи и развитие комплекса умений, на которых 

базируется грамотное эффективное взаимодействие. 

1. К первому направлению можно отнести все задания, сопровождающиеся инструкциями 

«Расскажи». «Объясни». «Обоснуй свой ответ», и все задания, обозначенные вопросительным знаком 

на жёлтом поле (основной вопрос урока); 

2. Ко второму направлению формированию коммуникативных универсальных учебных действий 

относится система заданий, нацеленных на организацию общения учеников в паре или группе (все 

задания, относящиеся к этапу первичного применения знаний: к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма и т.д.) 

Основой развития коммуникативных умений в данном курсе математики является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

• диалог в большой группе (учитель - ученики): 

• диалог в небольшой группе (ученик - ученики); 

• диалог в паре (ученик - ученик). 

Окружающий мир 

Формированию коммуникативных универсальных учебных действий посвящена система заданий, 

нацеленная на организацию общения в паре или группе учеников. Такие задания отмечены в 

учебниках, которые будут выпущены к началу действия стандарта, специальным значком зелёного 

цвета. 

Примеры заданий на объяснение окружающего мира (в скобках приведено конкретное умение, на 

формирование которого, наряду с предметным, нацелено данное задание): 

1) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 29) 

Постройте город из кубиков. А теперь давайте поиграем в водителя и штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут и объясняет водителю, куда он должен ехать. (Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 2) Учебник 1 класса, ч. 1 (с. 

33) 

Давайте поиграем! Пусть один из вас будет роботом, а другой - изобретателем. Проводим 

испытания: робот ищет спрятанный предмет. Испытатель подаёт ему команды - слова, обозначающие 

направления. (Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им.) 
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3) Учебник 2 класса учит школьников открывать знания в процессе диалога с учителем. Для этой 

цели в каждой теме важнейший материал организован в виде диалога. Ученики слушают конкретный 

вопрос по рисунку, пытаются ответить на него и сравнивают свой ответ с более общим ответом 

учебника. (Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.) 

Приведём пример текста для организации диалога в части 1 на с. 26. 

Вопрос: Можно ли дойти до горизонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нельзя: он всё время «убегает» от нас. Он даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, горизонт - это не край земли, а воображаемая линия. Земля за ней 

продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты видишь его «край». Переместится ли «край» мячика, если сделать 

шаг в сторону'.’ 

Ответ: Именно так должно быть и на земле, если мы идём по поверхности шара. Глядя на Луну - 

шарообразное небесное тело - люди стали догадываться, что и Земля имеет форму шара. Со временем 

этому нашлись доказательства. 

4) В учебниках для 3-го и 4-го классов приведён учебный материал для обучения продуктивному 

чтению, размеченный для проведения урока в данной технологии. Рабочая тетрадь при этом содержит 

задания, аналогичные используемым при международном исследованиям понимания текста P1RLS. 

(Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять. Приведем примеры заданий, 

проверяющие конкретные универсальные учебные действия. 

1) Личностные результаты. Проверяем умение объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные однозначно поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Задание в общем виде'. Дан список поступков, которые нарушают или утверждают какой- то 

очевидный нравственный принцип. Напротив дан список аргументов, объясняющих, почему эти 

поступки оцениваются как плохие или хорошие. Поступки, как правило, конкретные, а аргументы 

формулируют нравственные принципы в общем виде. 

2) Регулятивные универсальные учебные действия. Проверяем умение составлять план решения 

проблемы (задачи). 

Задание'. Тебе нужно посадить грядку морковки. Определи порядок своих действий. Для этого из 

приведенного списка выбери только необходимые действия и расставь их по порядку. 

Предлагаемые действия: (...) 

3) Познавательные универсальные учебные действия. Проверяем умение самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Задание'. Известно, что до глубины менее Хм человек может нырять без специального снаряжения. 

Нужно ли специальное снаряжение, чтобы достичь наиболее глубокой точки озера Ильмень? 

4) Коммуникативные универсальные учебные действия. Проверяем умение оформлять свои 

мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций, 

высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргумент. Задание: Нужно убедить 

родителей в том, что тебе необходимо ... (заверши сам). Родители отказываются выполнить твою 

просьбу. Найди не менее трёх убедительных аргументов, запиши их 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом результаты 

личностного развития не оцениваются применительно к каждому школьнику, а могут оцениваться 

лишь по отношению к образовательному учреждению. Поэтому в качестве основы для такой оценки 

должны быть использованы новые формы исследования: наблюдение по заданным параметрам и 

фиксация проявляемых учениками действий и качеств. Методика проведения наблюдений и их 

содержание разрабатывается в рамках Образовательной системы «Школа 2100». Важную роль играет 

самооценка учеников, которая может осуществляться на основе «Дневников школьника» 

Образовательной системы «Школа 2100». 
Алгоритм деятельности учителя по формированию новых образовательных результатов 
• 1-й шаг. Учитель вместе с учениками планирует работу по овладению метапредметными 

умениями на основе «Дневника школьника» Образовательной системы «Школа 2100» (Раздел 

«Умения, которым я научусь на всех предметах»). 



71 

 

• 2-й шаг. В соответствии с планом каждую неделю ученики вместе с учителем выбирают одно 

из умений, записывают его в недельный разворот («На этой неделе мы будем стараться...») и 

развивают его на всех уроках. 

• 3-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию умения. Выбор задания 

облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной 

коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

• 4-й шаг. Используя интегрированные проверочные работы по проверке метапредметных 

результатов (универсальных учебных действий) для 1-4 классов, созданные в рамках Образовательной 

системы «Школа 2100». учитель проводит в течение года (ближе к концу) предварительную 

диагностику степени сформированности умений. 

• 5-й шаг. По результатам диагностики сформированности умений разрабатывается план 

корректировки конкретных умений. В нём фиксируются те умения, которые слабо сформированы у 

всех учеников класса и у отдельных учеников. 

• 6-й шаг. На основе разработанного плана корректировки учитель на уроках по всем 

предметам подбирает такие задания, которые способствуют формированию необходимых умений. 

Выбор задания облегчается цветной точкой, указывающей в учебнике на направленность задания и его 

метапредметный характер. Наиболее эффективно делать это вместе с учениками. В индивидуальной 

коррекции большую помощь может оказать школьный психолог. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструмент арий универсальных учебных 

действий. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в информационных и 

коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять 

(ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего образования 

содержит настоящую подпрограмму. которая определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные 

задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность). но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведётся формирование: 

- критического отношения к информации и избирательности её восприятия: 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других 

людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий. алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 
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- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия: 

- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в 

таких общеучебных универсальных действиях, как: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 

линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообшениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета 

избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать 

инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности включает следующие разделы. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 

системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

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

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, 

использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 

Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), 

видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка фрагмента 
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изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 

цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источников. 

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, 

форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным 

сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в 

файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабораторий и 

механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно увязано с его применением. 

Тем самым обеспечивается: 

•естественная мотивация, цель обучения: 

■встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

•повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете: 

•формирование цифрового портфолио • по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том. что зачастую сам учитель не 

обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся (примерный 

вариант): 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с 
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основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения: определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

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

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа): 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном 

языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и письменных 

сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика 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 ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: 

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

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. 

Представление причинно-следственных и временны2х связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

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

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

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

ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с 

доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 

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

яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. 

Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из 

готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 
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при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению на 

следующей ступени. Стартовая диагностика 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 ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени: 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в 

образовательном процессе (коммуникативные. речевые. регулятивные, обшепознавательные. 

логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 

целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

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

образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное 

образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья. уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития 

ребёнка 6—7 лет. которая предполагает сформированность психологическихспособностей и свойств, 

обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; возможность 

выполнения им учебной деятельности сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий: освоение ребёнком новых 

форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и 

планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой 

игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 

нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими причинами: 
- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 
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обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 
- совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 
сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

- недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 

учебные действия, контроль, оценка); 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и 

заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности 

разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных 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 будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация 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 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию 

(в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать 

знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

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

Педагогические ориентиры: культура общения. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

«Условия, обеспечивающие 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 формирования УДД: 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД; 
- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общее положение. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием списка учебников Образовательной 

системы «Школа 2100». входящих в федеральный перечень, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (Приказ Минобрнауки № 2080 от 24.12 

2010г.. зарегистрирован Минюстом России 10.02.2011. регистрационный №19776). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе 
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№ п. п 
• Авторы, название учебника 

• Класс • Издательство 

Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту начального общего образования 

Русский язык 

1. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В.. Пронина 

О.В. Учебник по обучению грамоте 

и чтению: Букварь 

1 Баласс 

2. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В.. Пронина 

О.В. Русский язык 
1 Баласс 

3. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В.. Пронина 

О.В. Русский язык 
2 Баласс 

4. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В.. Пронина 

О.В. Русский язык 
3 Баласс 

5. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В.. Пронина 
О.В. Русский язык 

4 Баласс 

Литературное чтение 

6. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
1 Баласс 

7. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
2 Баласс 

8. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
3 Баласс 

9. 
Бунеев Р.Н.. Бунеева Е.В. 

Литературное чтение 
4 Баласс 

Иностранный язык _____________________________________________________________________   

10. 
Биболетова М.З.. Денисенко О.А.. 

Трубанева Н.Н. Английский язык 2 Титул 

11. 
Биболетова М.З.. Денисенко О.А.. 

Трубанева Н.Н. Английский язык 
з Титул 

12. 
Биболетова М.З.. Денисенко О.А.. 

Трубанева Н.Н. Английский язык 4 Титул 

_ Математика и информатика 

13. 
] Демидова Т.Е.. Козлова С.А.. 

Тонких А.П. Математика 
1 Баласс 

14. 

Демидова Т.Е.. Козлова С.А.. 

Тонких А.П. Математика 2 

Баласс

 

1 

15. 
Демидова Т.Е.. Козлова С.А.. 

Тонких А.П. Математика 
л 
3 

— 

Баласс 

16. 
Демидова Т.Е.. Козлова С.А.. 

Тонких А.П. Математика 
4 Баласс 

17. 
Горячев А.В.. Горина К.И.. Волкова 

Т.О. Информатика 
1 Баласс 

18. 
Горячев А.В.. Горина К.И.. Волкова 

Т.О. Информатика 
2 Баласс 

19. 
Горячев А.В.. Горина К.И.. 

Суворова Н.И. Информатика 
3 Баласс 

20. 
Горячев А.В. Информатика и ИКТ '•у 

3 Баласс 
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21. 
Горячев А.В.. Горина К.И.. 

Суворова Н.И. Информатика 
4 Баласс 

22. 
Горячев А.В. Информатика и ИКТ 

4 Баласс 

Окружающий мир 

23. 
Вахрушев А.А.. Бурский О.В. 

Раутиан А.С. Окружающий мир 
1 Баласс 

24. 
Вахрушев А.А.. Бурский О.В. 

Раутиан А.С. Окружающий мир 
2 Баласс 

25. 
Вахрушев А.А.. Бурский О.В. 

Раутиан А.С. Окружающий мир 
3 Баласс 

26. Вахрушев А.А.. Бурский О.В. 

Раутиан А.С. Окружающий мир 
4 Баласс 

Основы религиозных культур и светской этики 

27. 

Бунеев Р.Н.. Данилов Д.Д.. 

Кремлёва И.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики 

4 

1 

I 

Баласс 

Музыка 

28. 
Усачева В.О.. Школяр Л.В. Музыка 

1 ।  
Баласс 

29. 
Усачева В.О.. Школяр Л.В. Музыка 

2 Баласс 

30. 
Усачева В.О.. Школяр Л.В. Музыка 

3 Баласс 

31. 
Усачева В.О.. Школяр Л.В. Музыка 

4 
Баласс  ___________________ 1  

Изобразительное искусство 

32. 
Куревина О.А.. Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 
1 Баласс 

 

Куревина О.А.. Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 
2 Баласс 

34. 
Куревина О.А.. Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 
3 Баласс 

35. 
Куревина О.А.. Ковалевская Е.Д. 

Изобразительное искусство 
4 Баласс 

Технология 

36. 
Куревина О.А.. Лутцева Е.А. 

Технология 
1 Баласс 

1 37. Куревина О.А.. Лутцева Е.А. 

Технология 2 

F

 

1 
Баласс 

38. 
Куревина О.А.. Лутцева Е.А. 

Технология 

 

....................  

Баласс 

_±. _________  

Куревина О.А.. Лутцева Е.А. 

Технология 
4 Баласс 

Физическая культура 

40. 
Егоров Б.Б.. Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура 
1-2 Баласс 
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41. 
Егоров Б.Б.. Пересадина Ю.Е. 

Физическая культура 
3-4 Баласс 

 

Главная целевая установка УМК созвучна с целевой установкой ФГОС: воспитание гуманного, 

творческого, социально активного человека - гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и культурному достоянию своей 

малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов отражены в таблице: 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1. Филология Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности. 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления. воображения. обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3. Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 
Формирование уважительного отношения к семье, селу, городу, 

региону. России, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
4. Основы 

религиозных культур 

и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

6. Технология 
1 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование

 первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

7.Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

Примерные программы учебных предметов являются основой и реализуются через рабочие 

программы, составленные учителями школы. 

• Рабочие программы отдельных учебных предметов имеют следующую структуру: 

• пояснительная записка, в которой конкретизированы общие цели начального общего образования с 
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учетом специфики учебного предмета: 

• общая характеристика учебного предмета: 

• описание места учебного предмета в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета: 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

• содержание учебного предмета: 

• примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся: 

• описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

В рабочей программе учитель отражает и обосновывает особенности очередности изучения 

основных структурных блоков учебного материала, используемые технологии, формы и методы 

обучения, возможности учета индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся и другие 

факторы, оказывающие существенное влияние на реализацию программ учебных предметов в школе. 

Содержание и механизмы проведения в жизнь рабочих программ гарантированно обеспечивают 

решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных предметов. 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

2.2.2.1. Русский язык 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

Общая характеристика учебного предмета. 

В отечественной методике обучения грамоте сложился целостный подход к процессу овладения 

чтением и письмом. Теоретической основой этого подхода является звуковой 

аналитико-синтетический метод, который реализуется через следующие операции: 

• расчленение звучащей речи на звуки (фонемы), мельчайшие структурные единицы; 

• дифференцировка их по основным признакам; 

• перекодирование в графические символы, т. е. печатные и письменные буквы; 

• обратное перекодирование букв в соответствующие звуки (фонемы), слияние их в процессе 

чтения: 

• соотнесение звуко-буквенных комплексов с определенным смысловым значением. 

Выполнение этих операций помогает ученику овладеть не только чтением, но и письмом как 

речевым действием. Перед учащимися раскрываются закономерности русской графики, он 

представляет собой фонемный состав звучащего слова, соотносит его с соответствующими печатными 

буквами, выполняет обратную перекодировку графической формой слова в звуко-фонемную и 

осознает смысл произнесенного звукового комплекса (слова) в процессе его прочтения. 

Изучение русского языка начинается интегрированным курсом (Обучение грамоте); его 

продолжительность определяется темпом обучаемости учеников. их индивидуальными 

особенностями и спецификой используемых учебных средств. В рабочей программе содержание 

обучения грамоте представлено соответственно как в курсе русского языка, так и курсе литературного 

чтения. В обучении грамоте различаются три периода: добукварный - подготовительный; букварный - 

основной, послебукварный - завершающий. Последовательность работы, характер упражнений на 

каждом из этапов обучения грамоте определяются закономерностями звукового 

аналитико-синтетического метода. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению, с учетом 

принципа координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, учатся 

соединять её с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах. 

На уроках письма учитель применяет разнообразные виды деятельности с учетом 

психофизических особенностей детей, использует занимательный материал, включает в урок игровые 

ситуации, направленные на то. чтобы снять напряжение, переключить внимание детей с одного 

учебного задания на другое и т. п. Учитывая разный уровень дошкольной подготовки 

первоклассников. особое значение приобретает индивидуализация обучения и дифференцированный 

подход в проведении занятий по формированию первоначальных умений и навыков письма. 
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Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения письму совершенствуются на уроках русского языка. 

Учебный предмет «Русский язык» в начальной школе занимает ведущее место, поскольку 

направлен на формирование функциональной грамотности младших школьников. 

Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой первоначальный этап системы 

обучения родному языку. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение родного языка сочетается с первоначальным литературным образованием и 

обучением чтению. 

Обучение русскому языку после периода обучения грамоте основывается на усвоении 

существенных признаков морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между понятиями. В целом начальный курс русского языка представлен как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и являющихся основой 

для интеллектуального и коммуникативного развития 

детей. 
В начальной школе орфография выделяется в качестве специального раздела программы. 

Орфографические правила рассматриваются в системе изучения фонетики, морфологии, морфемики. 
Формирование чёткого, достаточно красивого письма происходит в процессе специальных 

упражнений, которые могут проводиться как часть урока русского языка. Закрепление гигиенических 

навыков письма, развитие мелких мышц и свободы движения рук, отработка правильного начертания 

букв, рациональных соединений, достижение ритмичности, плавности письма составляют задачи 

занятий по каллиграфии и решаются в системе работы над группами букв в порядке усложнения их 

начертания. 

Преобладание работы над письменной речью (её развитие у младших школьников отстаёт от 

развития устной речи на всём протяжении начальной школы) требует проведения достаточного 

количества письменных упражнений разных видов и представления их в системе от простого к 

сложному, требует индивидуализации и дифференциации обучения. 

Основные содержательные линии 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Курс данной программы включает следующие содержательные 

линии: систему грамматических понятий, относящихся к предложению (предложение, виды 

предложений, составные части предложений), к слову (состав слова, части речи в их соотношении с 

членами предложений), к фонетике (звуки.разряды звуков, сильная и слабая позиция звуков, анализ 

звучащего звука и буквы, обозначения звуков буквами и т.д.), а также совокупность правил, 

определяющих написание слов (орфографию). 

Учебный курс русского языка в начальной школе состоит из 8 разделов. 

Важными в начальном курсе языка является разделы «Звуки и буквы» «Слово. Предложение. 

Текст» 

«Звуки и буквы» 

Основные знания по этому разделу учащиеся приобретают в период обучения грамоте. Они 

получают сведения о гласных и согласных звуках и буквах, слоге, ударении, ударных и безударных 

гласных, глухих, звонких, мягких и твердых согласных, учатся выполнять простейший фонетический 

анализ слов. Работа над темой «Звуки и буквы» направлена также и на совершенствование культуры 

речи, верное произношение слов, развитие дикции. 

«Слово. Предложение. Текст» 

Особое место отводится в программе работе над словом. Слово рассматривается в лексическом и 

грамматическом плане. В начальных классах изучаются части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол. Подготовка к изучению частей речи начинается с 1 класса. Дети учатся 

различать слова-предметы, признаки, действия по вопросам. Вводится и понятие предлог, а также 

понятие о видах предложений (повествовательных, вопросительных, побудительных, о членах 

предложения, о связи слов в предложении). 

В 1 классе учащиеся знакомятся со знаками препинания в конце предложений, кроме точки, 

вопросительного и восклицательного знаков, учатся выделять голосом нужные по смыслу слова, 

соблюдать правильные интонации в соответствии со знаками препинания. В начальной школе 
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формируется первоначальное понятие о главных членах предложения (подлежащее, сказуемое), 

начинается работа по установлению связи слов в предложении. 

Содержание учебного материала располагается таким образом, что оно представляет собой 

систему понятий и правил, органически связанных между собой: изучение одной темы опирается на 

результаты усвоения предыдущих тем. знания по данной теме входят в фундамент, на котором 

основывается изучение последующих тем. Каждая тема раскрывается в определенной 

последовательности. 

Указанные в программе каждого раздела знания, умения и навыки по темам развиваются и 

формируются последовательно в ходе изучения всего курса. 

На каждом уроке младшие школьники учатся работать с учебником, ориентироваться в нем. 

понимать назначение выполняемых упраж2^шй. В целях активизации познавательной деятельности 

детей следует практиковать различного вида учебные задачи с привлечением игр. упражнений 

занимательного характера, использовать разнообразные наглядные пособия, технические средства. 

В первом классе необходимо вводить работу в парах постоянного и сменного состава, учить ребят 

работать в малой группе. 

Цели обучения 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• формирование специальных умений и навыков по разделам программы; 

• развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

• освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

• овладение умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять 

несложные монологические высказывания; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение познавательного интереса к 

родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Разделы курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание и говорение 

Работа по развитию слушания обширно развита на этапе работа с текстом во время чтения. Она 

включает в себя: 

• первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе и чтение-слушание, или 

комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными 

и индивидуальными возможностями учащихся; 

• выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 

смежных видов искусств - на выбор учителя); 

• выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. 

Чтение 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Прочитывание текста. Медленное 

«вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: 

диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа по прочитанному, выделение 

ключевых слов и проч.). Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо 

Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки и клавиатурное письмо). 

Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради, и на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

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

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным 

письмом. Овладение первичными навыками клавиатурного письма. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 
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последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Овладение клавиатурным письмом. 

Обучение грамоте 

Фонетика 
Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. У становление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 
звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 
мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места 
ударения. 

Графика 
Развитие и совершенствование грамматического строя речи (наблюдение за связью слов в 

предложении, за построением простых и сложных предложений, предложений с однородными 

членами, самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Развитие и совершенствование грамматического строя речи (наблюдение за связью слов в 

предложении, за построением простых и сложных предложений, предложений с однородными 

членами, самостоятельное конструирование словосочетаний, предложений, текстов). Знакомство с 

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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща. чу — шу. жи — ши); 

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• в разделе «орфография» программы Стандарта не рассматривается написание слов с 

двойными согласными на стыке корня и суффикса, приставки и суффикса (длинный, рассказ), перенос 

этих слов, а рассматриваются случаи правописания двойных согласных в корне (группа, класс). В 

программе «Школа 2100» изучаются все перечисленные случаи правописания двойных согласных. 

Развитие речи 

В содержании курса стандарта второго поколения в программе выделен отдельный раздел 

«Развитие речи», на изучение которого отводится 102 часа: раздел предусматривает работу по 

следующим направлениям: 

• осознание ситуации общения (с какой целью, с кем и где происходит общение): 

• практическое овладение диалогической формой речи. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях бытового и учебного общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

• текст; признаки текста: смысловое единство предложений в тексте: заглавие текста; 

последовательность предложений в тексте; 

• план текста; составление планов к данным текстам; создание собственных текстов по 

предложенным планам: типы текстов: описание, повествование, рассуждение: 

• знакомство с жанрами письма и поздравления: 

• знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-описания, сочинения-рассуждения; Фонетика и орфоэпия 
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Развитие связной устной и письменной речи (овладение продуктивными навыками и умениями 

устной и письменной художественной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями 

понимания и элементарного анализа художественного и учебнонаучного текста: развитие 

орфоэпических навыков и интонационных умений: Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь: в 

словах с йотированными гласными е. ё. ю. я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Лексика 

Количественное и качественное обогащение словаря детей в ходе наблюдения за лексическим 

значением слов, подбора групп однокоренных слов, тематических групп слов, синонимических рядов, 

работы со словарными статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 

Морфология 

В разделе «Морфология» программы стандарта второго поколения при изучении тем: 

• «Имя существительное» наблюдается различение падежных и смысловых вопросов; 

• «Имя прилагательное»: рассматривается изменение имен прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -им. -ья. -ов. -ин: в программе «Школа 2100» изучаются 

безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и ц); 

• при знакомстве с предлогами по-разному формулируется функция предлогов: в примерной 

программе стандартов предлог служит для образования падежных форм имен существительных и 

местоимений, а в программе «Школа 2100» - для связи слов в предложении: 

• в программе стандарта 2 поколения рассматривается значение и употребление в речи наречий, в 

программе «Школа 2100» наречие не изучается. 

Синтаксис 

В программе «Школа 2100» наблюдается пропедевтическое введение предложений с прямой 

речью, показ роли таких предложений в речи, знакомство со знаками препинания в предложении, где 

прямая речь следует за словами автора и наоборот, в программе стандарта 2 поколения предложения с 

прямой речью не рассматриваются. Глагол. Значение и употребление в речи. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы 

полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на компьютере. 

2.2.2.2. Литературное чтение 

Пояснительная записка 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством 

которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и многогранности. 

Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Литературное чтение — это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. От качества обучения в этот период во многом зависит полноценное приобщение ребенка 

к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, свойственную 

дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 

произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственноэстетическим 

содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по 

своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника. формирует его 

личность. 

Курс литературного чтения для 1—4 классов является первой ступенью единого непрерывного 

курса литературы средней общеобразовательной школы. 

Важной особенностью начального этапа обучения является то. что ребенок переходит с позиции 

слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир литературы 
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— одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается над тем, как. каким образом 

обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером писателя и поэта 

превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у 

композитора-музыканта: как. почему, за казалось бы обычными словами, возникает целый мир 

(реальный или фантастический, волшебный), который начинает волновать читателя, будить 

воображение, заставляет его размышлять. 

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, 

помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, 

когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание 

начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. 

Развитие навыка чтения предполагает: на первом году обучения — формирование целостных 

синтетических приемов чтения на уровне слова (чтения целыми словами), интонационное 

объединение слов в словосочетания и предложения, увеличение скорости (беглое чтение): на втором 

году обучения— постепенное введение чтения про себя: на третьем и четвертом годах обучения — 

наращивание скорости чтения и овладение рациональными приемами чтения. 

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется целенаправленная работа 

по развитию умения постигать смысл прочитанного обобщать и выделять главное. 

Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание. 

составление плана, сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приемами 

выразительного чтения, решая разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, 

разбирая произведения, они обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на 

чтение текстов. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционатьно откликаться на прочитанное: 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное 

мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус: 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства: 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы: 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности: 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка: 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения: 

• работать с различными типами текстов: 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Разделы курса 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 



86 

 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно- познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение вслух 

Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по 

виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно- популярных — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси 

и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный .материал). 

Культура информационных источников как продолжение книжной культуры. Информационное 

пространство образовательного учреждения. Богатства и опасности Интернета. 

Работа с текстом художественного произведения 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятий «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем. 

идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием 

выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, 

пересказ. Понимание заглавия произведения его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Работа с учебными, и научно-популярными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, 

наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Особенности общения с использованием средств коммуникаций (по телефону, 

электронной почте, в аудио- и видео- чатах, в форуме). Знакомство с особенностями национального 
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этикета на основе фольклорных произведений. 

Круг детского чтения 

Представленность разных видов книг: историческая. приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература: детские периодические издания (по 

выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре и зле. юмористические произведения. Литературоведческая 

пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение 

по ролям, инсценирование, драматизация: устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

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 произведению 

или на основе личного опыта прочитанного текста (подробное, выборочное). 

2.2.2.3. Иностранный язык (Английский) 

Программа «EnjoiEnglish» Биболетова Н.З. 

Примерная программа по английскому языку создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования. Она разработана в целях конкретизации 

содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает 

условное распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также определяет предметное 

содержание речи, на котором целесообразно проводить обучение. Она служит ориентиром для 

разработчиков авторских учебных программ, но не рекомендуется в качестве рабочей, поскольку не 

содержит распределения учебного материала по годам обучения и отдельным темам. 

Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны начинается со II 

класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с .меньшими 

затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных 

способностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на 

родном языке: развитию их познавательных способностей: формированию общеучебных умений 

учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе младшего 

школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это позволяет включать 

иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, свойственные ребенку данного 

возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает возможность осуществлять разнообразные 

межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

Английский язык как учебный предмет характеризуется: 

• межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из 

разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и др.); 
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• многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми 

средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим, фонетическим, с 

другой - умениями в четырех видах речевой деятельности): 

• многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Являясь существенным элементом культуры народа - носителя данного языка и средством 

передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 

школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно 

меняющегося поликультурного. полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию 

культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих формированию основ 

филологического образования школьников. 

Основные содержательные линии 

Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй - языковые знания и 

навыки оперирования ими. третьей - социокультурные знания и умения. Указанные содержательные 

линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной линией следует считать коммуникативные умения, 

которые представляют собой результат овладения иностранным языком на данном этапе обучения. 

Формирование коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также 

навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким образом, 

языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных коммуникативных 

умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно связано и с социокультурными 

знаниями. 

Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета «Английский язык». 

Цели обучения 

В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

• формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме: 

• развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению английским языком; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования 

английского языка как средства общения; 

• освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран: 

• формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их обшеучебных умений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

На данной ступени обучения предусматривается развитие общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности в следующих пределах: умение соотнести графический образ слова с его 

звуковым образом, опираться на языковую догадку в процессе чтения; наблюдение, сравнение и 

элементарный анализ языковых явлений - звуков, букв, буквосочетаний, слов, словосочетаний и 

предложений. У школьников формируется умение действовать по образцу и по аналогии при 

составлении собственных высказываний в пределах обозначенной тематики; умение списывать слова, 

предложения, текст на иностранном языке, а также выписывать из него и (или) вставлять в него или 

изменять в нем слова в соответствии с решаемой учебной задачей, например, с целью формирования 
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орфографических, лексических или грамматических навыков; умение пользоваться двуязычным 

словарем учебника, в том числе транскрипцией. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки оканчивающих 

начальную школу и содержат три компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний; уметь - владение конкретными умениями и навыками; выделена также 

группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности - использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Разделы курса 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующее: 

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

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

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

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

обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Новый год/ 

Рождество. Подарки. 

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

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

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

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя. возраст, цвет, размер, характер, что умеет 

делать. 

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

занятия на уроках. 

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

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

• Страна'страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). 

Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, 

песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения 

(в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения: 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

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

общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации: 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, характеристика 

(персонажей). 

В русле аудирования: 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио- и видео- чаты 

и пр.). 

В русле чтения: 

Читать: 
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• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

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

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

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма: 

Владеть: 

• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 
• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

I рафика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. 

Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и 

звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, 

отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными. Дифтонги. Связующее «г» (thereis/thereare). Ударение в слове, фразе. Отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложений на смысловые 

группы. Ритмикоинтонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и 

продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 

клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру англоговоряших стран. 

Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы -er. -or. -tion. -ist. -ful. -ly, -teen. -ty. -th), словосложение 

(postcard), конверсия (play — toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос. Вопросительные 

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

отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым 

(HespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbog.) и составным глагольным 

(Iliketodance.ShecanskatewelL) сказуемым. Побудительные предложения в утвердительной (Helpme. 

please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные предложения в настоящем времени 

(Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые распространенные 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные предложения с союзами and 

и but. Сложноподчиненные предложения с because. 

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

форма глагола. Глагол-связка tobe. Вспомога-тельный глагол tobe. Модальные глаголы can. may. must, 

haveto. Глагольные конструкции «I’dliketo ...». Существительные в единственном и множест-венном 

числе (образованные по правилу и исключения) с неопределенным, определенным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилам и исключения. 

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

указательные this/these. that/those). неопределенные (some, any — некоторые случаи употребления). 

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

little, very). 

Количественные числительные до 100. порядковые числительные до 30. 

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

2.2.2.4. Математика и информатика 

Пояснительная записка 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе: 
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воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с целью решения учебных задач: 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, познавательной, 

регулятивной) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. 

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаковосимволические. а также 

таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование знаний, 

преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и несущественных 

условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, выработка вычислительных 

навыков, образования, начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

• создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения: 

• сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

успений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

• обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, 

характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе: 

• сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира: 

• сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для общественного прогресса: 

• сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся; 

• выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характере. 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс создан на основе личностно ориентированных, деятельностно ориентированных и 

культурно ориентированных принципов, сформулированных в образовательной программе «Школа 

2100». основной целью которой является формирование функционально грамотной личности, готовой 

к активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе, владеющей системой 

математических знаний и умений, позволяющих применять эти знания для решения практических 

жизненных задач, руководствуясь при этом идейно-нравственными, культурными и этическими 

принципами, нормами поведения, которые формируются в ходе учебно-воспитательного процесса. 

Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания является 

включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и действия над ними». 

«Текстовые задачи», «Величины». «Элементы геометрии», «Элементы алгебры», ещё и таких 

содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи». Кроме того, 

следует отметить, что предлагаемый курс математики содержит материалы для системной проектной 

деятельности и работы с жизненными (компетентностными) задачами. 

Цели обучения в предлагаемом курсе математики в 1—4 классах, сформулированные как линии 

развития личности ученика средствами предмета: 

• использовать математические представления для описания окружающего мира (предметов, 

процессов, явлений) в количественном и пространственном отношении; 

• производить вычисления для принятия решений в различных жизненных ситуациях; 
• читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики; 
• формировать основы рационального мышления, математической речи и аргументации; 
• работать в соответствии с заданными алгоритмами; 
• узнавать в объектах окружающего мира известные геометрические формы и работать с 

ними; 
• вести поиск информации (фактов, закономерностей, оснований для упорядочивания), 
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преобразовать её в удобные для изучения и применения формы. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных. регулятивных, 

коммуникативных) позволяющих достигать предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

• Познавательные, в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и правила 

становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства объектов. В процессе 

вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников формируются основные мыслительные 

операции (анализа, синтеза, классификации, сравнения, аналогии и т.д.). умения различать 

обоснованные и необоснованные суждения, обосновывать этапы решения учебной задачи, 

производить анализ и преобразование информации (используя при решении самых разных 

математических задач простейшие предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, 

строя и преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, рассматриваемые в 

данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с математическим содержанием, 

требующие различного уровня логического мышления. Отличительной особенностью 

рассматриваемого курса математики является раннее появление (уже в первом классе) 

содержательного компонента «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей», 

что обусловлено активной пропедевтикой этого компонента в начальной школе. 

• Регулятивные, математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. В 

процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, планировать её. 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный результат 

(такая работа задана самой структурой учебника). 

• Коммуникативные, в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения', дети учатся высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, формулировать вопросы и ответы в ходе 

выполнения задания, доказательства верности или неверности выполненного действия, обосновывают 

этапы решения учебной задачи. Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети 

учатся работать в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата. используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является важнейшим 

умением для современного человека. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике решаются комплексно. В основе 

методического аппарата курса лежит проблемно-диалогическая технология, технология правильного 

типа читательской деятельности и технология оценивания достижений, позволяющие формировать у 

учащихся умение обучаться с высокой степенью самостоятельности. При этом в первом классе 

проблемная ситуация естественным образом строится на дидактической игре. 

Разделы курса 

Числа и величины. Измерения 

Счет предметов. Десятичная система счисления. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. 

Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (миллилитр, литр), объема (кубический сантиметр, кубический 

дециметр, кубометр), времени (секунда, минута, час. сутки, неделя, месяц, год. век). Соотношения 

между единицами измерения однородных величин. Арифметические действия 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений. 

Вычисления на калькуляторе (при решении текстовых задач и в других случаях, когда целью 

задания не является формирование вычислительных навыков). 

Прикидка и оценка результата вычисления арифметического выражения (при вычислениях с 

калькулятором и без него). 

Работа с текстовыми задачами 

Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на ...». «больше (меньше) в ...». Зависимости 

между величинами, характеризующими процессы: движения, работы, «купли-продажи» и др. 
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Скорость, время, путь при равномерном прямолинейном движении; объем всей работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше-ниже, слева- справа. 

сверху-снизу, ближе-дальше. между и пр.) Распознавание и изображение геометрических фигур: 

точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб. шар. параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Измерение длины отрезка. Периметр. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника. 

Площадь прямоугольника. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр). Точное и приближенное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Работа с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями. 

Представление, анализ и интерпретация данных. Сбор и представление информации, связанной со 

счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование результатов. Истинность утверждений, в 

том числе включающих конструкции «каждый все», «найдется», «не»; имена. 

2.2.2.5. Окружающий мир 
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Целькурса 

окружающего мира в начальной школе — осмысление личного опыта и приучение детей к 
рациональному постижению мира. 

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: 
физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет 
в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных явлений 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

Общая характеристика учебного предмета 

Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие понятия («островки 

знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны 

ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. 

Изложение сравнительно полной картины мира позволит придать творческий исследовательский 

характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 

уточняющие и помогающие осмыслить их опыт. 

Деятельностный подход - основной способ получения знаний. 

Традиционным для учебников «Школы 2100» является принцип минимакса, согласно которому 

учебники содержат избыточные знания, которые ребята могут усвоить и избыточные задания, которые 

ученики могут выполнить. В то же время важнейшие понятия и связи, входящие в минимум 

содержания (стандарт) и составляющие сравнительно небольшую часть курса, должны усвоить все 

ученики. Таким образом, учебники существенно различаются по объёму того материала, которые 

ученики могут и должны усвоить. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум определён 

по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические работы: 

наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание несложных 

моделей. 

Содержание учебного предмета 

1-й класс. «Я и мир вокруг» 

Как мы понимаем друг друга 

Школьник, его обязанности. Школа. Рука и указательный палец - простейший способ общения. 

Рука. Указательный палец, его роль в показывании предметов. Речь - основной способ общения людей. 
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Использование слова для называния предмета, признака, действия. Предметы, которые нельзя 

показать пальцем (далёкие, сказочные, предметы в будущем). 

Польза обмена знаниями между людьми. Передача и накопление жизненного опыта - основа 

благосостояния людей. Источник жизненного опыта: собственный опыт, знания других людей, книги1. 

Понятия «справа», «слева». «посередине», «за», «перед», «спереди», «сзади», «вперёд», «назад», 

«влево», «вправо», «выше», «ниже», «верх», «низ». «Раньше» и «позже». 

Как мы узнаём, что перед нами 

Предметы и их признаки. Признаки общие с другими предметами и своеобразные. Различение 

предметов по признакам. Сравнение признаков данного предмета с другими. Свойства предметов, их 

части и действия с ними позволяют различать предметы. 

Сочетания предметов. Признаки сочетаний: предметы в качестве признаков: предметы с 

определенными признаками. 

Как ты узнаёшь мир 

Органы чувств человека. Глаза - орган зрения, уши - орган слуха, нос - орган обоняния, язык - орган 

вкуса, кожа - орган осязания. Память - хранилище опыта. Ум. Помощь родителей и учителей детям в 

узнавании мира. Книга хранит знания и опыт людей. Энциклопедия. 

Твоя семья и твои друзья 

Твоя семья и её состав. Взаимопомощь в семье. Роль в семье каждого её члена, «профессии» членов 

семьи. Твоя помощь семье. Какими качествами должна обладать семья. 

Правила безопасного поведения в доме. Опасные и ядовитые вещества. Как вести себя на кухне, в 

ванне. Правила использования электроприборов. Правила противопожарной безопасности. 

Осторожность при взаимоотношениях с чужими и незнакомыми людьми. 

Друг и друзья. Общение как взаимодействие людей, обмен мыслями, знаниями, чувствами, 

воздействие друг на друга. Значение общения в жизни человека. Умение общаться. Роль вежливых 

слов в общении. Улыбка и её роль. Выражение приветствия и прощания, благодарности, просьбы, 

извинения, отказа, несогласия. Как нужно слушать собеседника. Чудеса общения (слушание, разговор, 

музыка, рисунки, танцы и т.д.). Виды общения у человека и животных, их сходство. 

Что нас окружает 

Город и его особенности. Жилой район: дома, улицы, парки. Городской транспорт. Взаимопомощь 

людей разных профессий - основа жизни города. Путешествие по городу: жилые районы, заводы и 

фабрики, деловой и научный центр города, зона отдыха. Село, его особенности. Жизнь людей в сёлах и 

деревнях. Выращивание растений в огородах, садах и полях, разведение домашних животных. Правила 

безопасного поведения на улице. Светофор. Дорожные знаки. 

Взаимосвязь людей разных профессий в процессе производства хлеба. Сказочный герой Колобок и 

его путешествие. Хозяйство человека. Роль природных богатств. Добыча из подземных кладовых. 

Изготовление вещей на заводах и фабриках. Сельскохозяйственные растения и животные, их помощь 

человеку. Сельское хозяйство: растениеводство и животноводство. Сфера обслуживания. Транспорт. 

Зависимость человека от природы. Живые природные богатства: животные и растения. Неживые 

природные богатства: воздух, почва, вода, запасы подземных кладовых. Силы природы - ветер, 

солнечный свет, течение рек. Роль природных богатств в хозяйстве человека. Бережное отношение к 

природным богатствам. Твёрдые, жидкие и газообразные тела, их отображение в русском языке. Три 

состояния воды: твёрдое (лед. снег), жидкое (вода), газообразное (пар). 

Экскурсия «Безопасная дорога в школу». 

Живые обитатели планеты 

Растения, грибы, животные, человек - живые организмы. Рост, дыхание, питание, размножение - 

свойства живых организмов. Смертность живых организмов. Бережное отношение к живым 

обитателям Земли. 

Сходство растений и животных: дыхание, питание, рост, развитие, размножение. Растения кормят 

всех обитателей Земли и насыщают воздух кислородом. Растения - «кормильцы». Животные чаще 

подвижны, ищут добычу, поедают пищу. Их «профессия» - «едоки». Охрана живых организмов в 

природе - важнейшая забота человека. Многообразие растений (цветковые и нецветковые растения). 

Грибы. Многообразие животных. Связь живых организмов разных «профессий» друг с другом. Их 

приспособленность к своему месту жизни. 
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Культурные растения и домашние животные - наши друзья. Забота человека о них. Собаки - 

помощники человека. Происхождение и породы собак. Комнатные растения - пришельцы из разных 

стран. Уход за растениями (регулярный полив, свет). Сельский дом и его обитатели — животные, их 

использование человеком. Забота о домашних животных. Культурные растения. Садовые, огородные и 

полевые растения - кормильцы человека. Фрукты и овощи. Съедобные части растений. 

Человек, как и животное: дышит, питается и рождает детёнышей. Сходство человека с животными. 

Знакомство с назначением различных частей тела человека. Человек - разумное существо. 

Изготовление вещей. Поступки, свойственные разумному существу. Забота о природе. 

Экология - наука о том. как жить в мире с природой, не нарушая её законов. Правила поведения в 

природе. Задания учащимся на сообразительность: что можно, а чего нельзя делать в природе. 

Бережное отношение к окружающему миру. 

Отчего и почему 

Последовательность событий и её причины. Причина и следствие. 

Времена года 

Осень. Признаки осени: похолодание, короткий день, листопад, лёд на лужах. Окраска листьев. 

Подготовка животных к зиме. 

Зима. Признаки зимы. Погода зимой. Снег, снежинка, сосулька, морозные узоры. Животные и 

растения зимой. Помощь животным. 

Весна. Признаки весны: ледоход, таяние снега, распускание листьев, прилёт птиц, начало цветения 

растений, гнездование птиц. Цветы - первоцветы. Птицы и их гнёзда. 

Лето. Признаки лета: длинный день, короткая ночь, яркое солнце, гроза (гром, молния). Народные 

приметы. Всё живое приносит потомство, созревание плодов. Грибы. Путешествие воды. Правила 

поведения при грозе. Гнёзда и логова животных. 

Экскурсия в парк «Осенняя природа». 

Экскурсия в парк «Зимняя природа». 

Экскурсия в парк «Весенняя природа». 

2-й класс. «Наша планета Земля» 

ВведениеОбшме слова - понятия. Живая и неживая природа. Вещи. Вещество. Твёрдые тела, 

жидкости и газы, их свойства. Воздух - смесь газов. Вода - жидкость. Лёд - твёрдое тело. Смена 

состояний веществ. 

Земля и солнг/еОпределение времени дня и года по Солнцу и Луне. Определение направлений по 

Солнцу и Полярной звезде. Основные стороны горизонта: восток - направление на восход Солнца, 

запад - направление на закат Солнца, север - направление на Полярную звезду, юг - направление на 

Солнце в полдень. Компас и пользование им. Практическая работа с компасом. Смена фаз Луны. 

Изготовление солнечных часов. 

Форма Земли. Линия горизонта. Доказательства шарообразной формы Земли: расширение 

горизонта с поднятием в высоту, кругосветные путешествия, лунное затмение, полёт в космос. 

Практическая работав глобусом.Глобус - модель Земли. Движение глобуса и Земли. Экватор, 

полюса, полушария. Меридианы и параллели. 

Вселенная или космос. Планеты и звёзды - небесные тела. Звёзды - самосветящиеся небесные тела. 

Созвездия. Планеты светят отражённым светом. Земля - планета. Солнце - звезда. Планеты Солнечной 

системы. Движение планет по орбитам вокруг Солнца. Луна - спутник Земли. Солнечное затмение. 

Цвет воздуха. 

Земное притяжение. Все предметы притягиваются друг к другу, большие массивные предметы 

притягивают к себе сильнее - закон всемирного тяготения. Влияние земного притяжения на нашу 

жизнь. Невесомость. 

Смена дня и ночи. Основной источник света на Земле - Солнце. Вращение Земли вокруг своей оси - 

причина смены дня и ночи. Соразмерность ритма жизни человека суткам. Режим дня. Практическая 

работа с глобусом. 

Смена времён года. Жизнь природы изменяется по сезонам. Высота солнца над горизонтом в 

разные сезоны года. Изменение угла наклона солнечных лучей в течение года. Обращение Земли 

вокруг Солнца - причина смены сезонов года. Ось Земли направлена на Полярную звезду. Благодаря 

наклону оси Земля поворачивается к Солнцу то своим северным полушарием (лето северного 
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полушария), то южным (зима северного полушария). Земля сохраняет тепло солнечных лучей. 

Холодные, умеренные и жаркий пояса освещённости и их расположение на Земле и относительно 

солнечных лучей. Полярный круг, тропик. Холодный пояс - долгая зима и короткое лето, умеренный 

пояс - чередование зимы и лета, жаркий пояс - «вечное лето». 

Атмосфера - воздушная оболочка Земли. Погода и её признаки. Температура, её измерение. 

Термометр. Практическая работа с термометром. Облачность. Осадки: дождь, снег. град. Ветер и 

причина его образования. Климат - закономерно повторяющееся состояние погоды в течение года. 

Дневник наблюдений за погодой. Признаки хорошей и плохой погоды. 

Что изображают на глобусе и карте. Глобус и карта 

План и карта - изображение Земли на плоскости. Представление о масштабе. Условные знаки. 

Глобус - уменьшенная модель Земли. Карта полушарий. 

Условные обозначения к карте и глобусу. Высота и глубина на карте Земли и глобусе. 

Практическая работа с картой. 

Материк - большой участок суши, окружённый водой. Евразия. Африка. Австралия, Северная 

Америка. Южная Америка и Антарктида - материки. Европа. Азия. Африка. Австралия. Америка и 

Антарктика - части света. Северный Ледовитый. Атлантический, Тихий и Индийский океаны. 

Формы земной поверхности 

Реки - постоянный водный поток из осадков, выпавших на поверхность суши. Исток, русло, устье 

(дельта). Левый и правый берег. Водосборный бассейн. Круговорот воды в природе. Почему вода в 

реке не кончается? Почему в реке так много воды? Почему реки текут не только во время дождя? Как 

реки и ручьи изменяют земную поверхность? Долина реки. Важнейшие реки мира и их 

местонахождение на карте. Горные и равнинные реки. Озёра - природные водоёмы со стоячей водой. 

Проточные и бессточные озёра. Крупные озёра. Самое глубокое озеро - Байкал. Каспийское море - 

самое большое озеро. 

Равнины - ровные или слабохолмистые участки суши. Равнины и низменности. Болота. Горы - 

поднятия земной поверхности. Природа равнин и гор. Горные породы. Полезные ископаемые. 

Важнейшие равнины, горы и вершины и их местонахождение на карте. Как образовались горы: 

подземная сила поднимает горы, а выветривание разрушает. Как горы превращаются в равнины. 

Выветривание. Горы и вулканы. Вулканы и извержения. Землетрясения - результат смещения пластов 

Земли. 

Полуострова - участки суши, выдающиеся в океан. Важнейшие полуострова и их местонахождение 

на карте. Острова - небольшие участки суши, отделённые морями и океанами от материков. 

Важнейшие острова земного шара и их местонахождение на карте. Моря - большие водоёмы с солёной 

водой, расположенные по краям океанов и омывающие сушу. Свойства морей: все моря соединяются 

друг с другом, уровень воды во всех морях одинаков, вода в морях солёная. Важнейшие моря мира и их 

местонахождение на карте. Обитатели морей. Коралловые рифы и населяющие их организмы. 

Экскурсия «Формы земной поверхности» (проводится весной). 

Земля - наш общий дом 

Место обитания живых организмов. Пищевые связи. Экосистема - совместно обитающие живые 

организмы и тот участок земли, на котором они обитают. Растения - «кормильцы». Животные - 

«едоки». Грибы, микробы, дождевые черви - «мусорщики». Едоки и мусорщики дают питательные 

вещества растениям. Взаимосвязь всех живых существ в экосистеме. Их взаимная приспособленность. 

Круговорот веществ. 

Природные зоны - территории суши со сходными природными условиями, получающие сходное 

количество солнечного тепла и света и сменяющиеся в 

определённом порядке от полюса к экватору. 

Природные зоны холодного пояса. Ледяные пустыни и их обитатели. Тундра. Суровый климат: 

долгая полярная ночь и короткий летний день. Вечная мерзлота. Пейзаж тундр. Животный и 

растительный мир. Расположение тундры на земном шаре. Красная книга. 

Умеренный пояс. Леса. Смена сезонов. Вечнозелёные хвойные и лиственные деревья. Листопад и 

его роль в сезонном климате. Животный и растительный мир. Расположение лесов на земном шаре. 

Как леса сменяют друг друга. 

Степь. Сухой климат степей. Открытый пейзаж. Животный и растительный мир. Расположение на 
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земном шаре. Пустыня. Жаркий сухой климат. Пейзаж пустынь. Животный и растительный мир. 

Приспособление живых организмов к засушливому климату пустынь. Расположение пустынь на 

земном шаре. 

Хрупкая природа степей и пустынь, необходимость её сохранения. Засушливые зоны жаркого 

пояса. Зона тропических пустынь и её обитатели. Оазис. Степь жаркого пояса - саванна. Вечнозелёный 

лес. Жаркий влажный климат тропического леса. Животный и растительный мир. Расположение 

вечнозёленых лесов на земном шаре. 

Горы. Похолодание с подъёмом в горы: солнце нагревает не воздух, а землю. Элементарные 

представления о высотной поясности. Горные растения и животные. Природные катастрофы в горах. 

Приспособление людей к жизни в различных природных условиях. Человеческие расы. 

Элементарные потребности человека: пиша и одежда. Собирание пищи (плоды, ягоды, грибы, 

коренья) и охота на диких животных - наиболее древние занятия человека. Земледелие и скотоводство. 

Земледелие - занятие жителей равнин и низменностей. Скотоводство - занятие жителей пустынь и гор. 

Города - место жительства множества людей, занятых в промышленности. Страны и населяющие их 

народы. Карта стран и городов - политическая карта. Крупные страны и города мира и их 

расположение. 

Экскурсия «Знакомство с природой своей природной зоны». Правила безопасного путешествия. 

Части света 

Европа. Страны и города Европы (Великобритания. Франция. Италия, Германия. Украина. Дания. 

Швеция). Альпы - горы Европы. Окружающие нас предметы и их родина. Герои детских сказок из 

европейских стран. 

Азия. Самая большая часть света. Природные условия Азии. Страны и народы Азии (Япония. 

Китай. Индия). Азия - родина более чем половины человечества. Окружающие нас предметы и их 

родина. 

Африка. Природные условия Африки: жаркий климат. Народы Африки: негры и арабы. Страны 

Африки: Египет. Пустыня Сахара. Природные зоны Африки. Окружающие нас предметы и их родина. 

Африканские животные. Как уберечься от солнечных лучей. 

Америка. Индейцы - коренные жители Америки. Умеренный и жаркий климат. Природные зоны 

Северной Америки. Северная Америка - вторая родина промышленности. Страны (США. Канада) и 

города. Окружающие нас предметы и их родина. Природные зоны Южной Америки и их обитатели. 

Южная Америка - родина самых мелких птиц, самых больших змей, бабочек и жуков, самого твёрдого 

и самого легкого дерева. Открытие Америки викингами и Колумбом. 

Австралия. Климат и природные зоны Австралии. Австралия - родина кенгуру и других зверей с 

сумкой. Антарктида - самый холодный материк на Земле. Самые низкие температуры. Ледники. Жизнь 

в Антарктиде существует только вдоль кромки побережья. Освоение Южного полюса. Самый большой 

круговорот воды. Почему в Антарктиде холоднее, чем в Арктике. 

Россия. Самая большая страна в мире. Природа нашей страны. Основные реки, озёра, равнины, 

горы, острова, полуострова и моря России. Природные богатства нашей страны. Люди - главное 

богатство нашей страны. Древние мастера - гордость России. Архитектурные памятники нашей 

страны. Природа и достопримечательности своего края. 

Наша маленькая планета Земля 

Рост воздействия современного человека на природу: накопление мусора, изменение климата, 

создание искусственных озёр и пустынь. Необходимость охраны и бережного отношения к природе. 

Правила поведения в квартире, позволяющие сохранить природу. 3-й класс. Раздел 1: «Обитатели 

Земли» 

Вещество и энергия 

Тела естественные и искусственные. Вещество - то. из чего состоят все предметы и тела в природе. 

Вещество состоит из частиц. Молекулы - мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три 

состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение в них частиц. Превращение 

веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло - твёрдое. Почему лёд легче воды. 

Энергия - источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, 

падающая вода - явления, обусловленные действием энергии. Превращение энергии на примере быта 

людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 
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Оболочка планеты, охваченная жизнью 

Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли - биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, 

гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей - порядок окружающего мира. Стабильность условий - следствие 

круговорота веществ в природе. Жизнь - участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения - производители, их роль в обеспечении пищи и 

кислорода. Животные - потребители, их роль в ограничении числа растений. Грибы и бактерии - 

разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для 

растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. 

Использование поглощённых веществ для жизни, рост, самообновление, размножение. Горение и 

дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система 

Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема - единство 

живой и неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно 

совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. Сообщество. Живые и неживые 

компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва - единство живого и неживого. Плодородие почв. Как 

образуется почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы - 

излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные рыбы. Бактерии и их роль в переработке 

отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото - заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. 

Болотные ягоды и их потребители. Животные болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф 

и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и 

создании рельефа. Животные лугов. Дождевые черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. 

Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья - главные растения леса. Древесина. Деревья - мощные насосы 

(передвижение воды с минеральными солями по стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение 

лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. 

Распространение семян растений (берёза, дуб. малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в 

замыкании круговорота веществ. 

Роль воды и ветра в разрушении гор. смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. 

Смена экосистем и восстановление замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны 

биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе вылечить её раны? 

Поле - искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. 

Зависимость круговорота веществ на полях от деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение 

поля. Неспособность культурных растений к защите - массовые размножения сорняков и вредителей. 

Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум - маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые 

компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых 

компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга. леса». 

Живые участники круговорота веществ 

Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень - основные органы цветкового растений. Цветок 

- орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи. хвощи, 

плауны, папоротники, водоросли. Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями 

многоклеточного организма. Черви. Роль мышц при активном движении. Возникновение головы и 

хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов - зашита от хищников. Наружный скелет членистоногих - «латы» 
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рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника - внутреннего скелета. Рыбы - позвоночные животные, 

приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. Выход животных на сушу. Жизнь на границе 

воды и суши и строение земноводных: легкие - органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в 

воде. Пресмыкающиеся - сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы - 

животные с постоянной температурой тела. Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и 

оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы - разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и 

ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии - универсальные разрушители веществ. Бактерии - самые простые, древние и мельчайшие 

живые существа. Трудности наблюдения за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны 

всюду. Бактерии -главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза 

благосостоянию людей. Природа не успевает восстанавливать запасы. Природа не успевает 

перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой 

- единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад. краеведческий музей, тема «Многообразие растений и 

животных». 

3-й класс. Раздел 2: «Моё Отечество» 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени 

Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество - связь 

времен. 

Представление о «реке времени». Исторический счёт времени. Век (столетие) и эра - точка отсчёта 

времени. Принятая в современном летоисчислении христианская эра. Первичные представления о 

христианстве - одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом. город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ 

государства. Государственная власть. Законы - обязательные для всех правила поведения, 

установленные государством. Моя Родина, моё Отечество - Россия! 

История моей Родины. История - наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ 

многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX - XIII века 

Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев - столица великих князей Древней Руси. Принятие 

христианства при князе Владимире Святославиче. 

«Древняя Русь - страна городов». Города - центры культуры Древней Руси. Представление о 

культуре как обо всех достижениях человечества. Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни 

древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука - кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность 

русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. «Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные 

представления об исламской религии. Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV -X] 'II века 

Время создания Московского государства - время борьбы жестокости и милосердия. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от 

ордынского ига. Объединение русских княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России - двуглавый орёл. Московское 

государство - наследник Древней Руси. Земля и люди Московского государства. Занятия и быт 

сельских жителей - крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства 

-Москва. 

Московский Кремль - памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». 

Соборы Московского Кремля. Образ царя Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное 

время - угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия 
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Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII - начало XX века 

Преобразование России Петром Великим - первым российским императором. Победа в трудной 

войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица -Санкт-Петербург. Приобщение России к 

европейской культуре. Новые символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), 

военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А.В. 

Суворов. Власть императора и чиновников. Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года - угроза существованию России. Бородинская битва. Единство 

народа перед лицом врага. М.И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов - «наш первый 

университет». Александр Сергеевич Пушкин - создатель русского литературного языка. Лучшие 

произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II - время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. 

Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917 - 1991 годы 

Жизнь рабочих и крестьян в начале XX века. Народ и власть. Николай И. Революция 1917 г. В.И. 

Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства - строительство справедливого общества. Символы СССР: красный 

флаг. герб. Власть Советов и Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого 

общества. Правление И.В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой 

Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, 

освоение космоса. Перемены в жизни людей. Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия 

Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ - Россия. Современная Россия - 

наследница Древней Руси. Московского государства. Российской империи и Советского Союза. 

Восстановление государственных символов. Понятие о гражданстве. Конституция - основной закон 

государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 

Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. 

Президент - глава государства, который избирается народом. Правительство. Государственная дума - 

собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия - общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие 

всех народов России. 

Российская Федерация - государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне - 

все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры - библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача - 

сохранение и приумножение культурных богатств России. Государственные праздники современной 

России (происхождение и традиции празднования). 

4-й класс. Раздел 1: «Человек и природа» 

Человек и его строение 

Устройство человека. Основные системы органов тела человека и их роль в жизни организма. 

Кожа. Строение кожи. Кожа и её роль в защите от холода и жары, внешних воздействий, микробов 

(бактерий). Непостоянство условий во внешней среде и постоянство условий внутри организма. 

Потоотделение и его роль в поддержании температуры тела. Правила гигиены. Загар и зашита от 

солнечных лучей. Мозоли - защита от истирания кожи. Кожа - орган чувств. Чувствительность 

пальцев. Узоры на ладонях и пальцах. 

Движение человека. Внутренний скелет, его преимущества и недостатки. Непрерывный рост 

костей. Кости и их прочность. Суставы. Подвижность в позвоночнике и плечевом суставе. Переломы, 

вывихи. Как оказать первую помощь? Мышцы - движители тела и его скелета. Мышцы и сустав. 

Функции мышцы: сокращение и расслабление. Физическая усталость человека. 
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Пищеварение. Органы пищеварения. Зубы и жевание. Рот и язык. Глотка, пищевод, желудок, 

кишечник, печень. Правила здорового питания. Пищеварение и его роль в превращении пищи в 

универсальный источник энергии и строительный материал, общий всем живым существам: белки, 

углеводы и жиры. 

Органы выделения и их роль в удалении вредных веществ и лишней воды из клеток. Почка, 

мочевой пузырь. Что такое моча? 

Органы дыхания: носовая полость, глотка, трахеи, бронхи, легкие. Гигиена дыхания. Как мы 

дышим? Как мы разговариваем? Чихание и кашель. Трахеит, бронхит, воспаление лёгких. 

Круги кровообращения. Сердце - насос. Артерии, вены и капилляры. Артериальная и венозная 

кровь. Пульс. Давление крови. 

Кровь и её транспортная функция внутри организма. Перенос питательных веществ и кислорода ко 

всем клеткам тела. Кровь и её красный цвет. Почему при ранении из человека не вытекает вся кровь? 

Бесстрашные защитники в крови человека. 

Мозг - орган управления. Нервная система: мозг и нервы. Функция нервной системы - быстрая и 

точная передача сигналов управления от мозга к органам и осведомительной информации о состоянии 

органов к мозгу. Головной и спинной мозг. Нервы - «провода» нервной системы. Управление 

дыханием, сердцебиением, перевариванием пищи. Полушария - самая главная часть мозга человека. 

Наши ощущения. Мышление. Железы внутренней секреции и выработка гормонов, разносимых 

кровью по всему организму. Гормон страха и опасности и его действие. 

Органы чувств. Глаза - органы зрения. Хрусталик. Сетчатка. Восприятие на свету и в темноте. 

Восприятие глазами движения. Защита зрения. Нос - орган обоняния. Ухо - орган слуха. Язык - орган 

вкуса. Кожа - орган осязания. Орган равновесия. Боль - сигнал опасности. Специфика чувствительных 

клеток и отсутствие специфики проведения сигнала по нервам. 

Размножение - свойство живых организмов. Эмбрион - орган матери. Питание и дыхание 

эмбриона. Рождение. Зависимость ребёнка от матери. Человеком не родятся, а становятся. 

Травмы. Микробы - возбудители болезней. Бактерии и вирусы. Что вызывает грипп и как он 

передаётся? Что такое простуда? Почему корью, ветрянкой и скарлатиной болеют один раз? Зашита 

организма. Высокая температура, её причины. Клетки крови - пожиратели микробов. Прививки и их 

роль в спасении нас от болезней. Медицина побеждает страшные недуги. Болезни современного 

общества. Физкультура - необходимый элемент культуры цивилизованного человека. 

Происхождение человека 

Предки человека - человекообразные обезьяны и их особенности. Хорошо развитая рука, зрение и 

сложный мозг. Двуногое передвижение, вертикальная постановка тела, освобождение рук от функций 

передвижения и высоко посаженная голова. Длительный период детства и обучение. Основа 

выживания наших предков - предвидение поведения врагов и объектов питания в пространстве и 

времени и коллективные действия. Человек и его разум. Речь. 

Первобытное стадо как прообраз человеческого общества. Обезьянолюди - древнейшие люди 

нашей планеты. Изготовление орудий труда. Хранение орудий и изготовление их впрок - главная 

предпосылка прогресса технологий. Пользование огнём и разведение огня. Коллективная охота на 

крупных зверей. Разделение труда. Длительное обучение детей и позднее их взросление. 

Происхождение семьи. Появление человека разумного. 

Рукотворная природа 

Приручение и разведение домашних животных, разведение культурных растений. Породы и сорта. 

Искусственный отбор. Животноводство и растениеводство, их роль в хозяйстве человека. Вспашка, 

севооборот, внесение удобрений, полив, использование теплиц и ядохимикатов позволяют увеличить 

урожай. 

Изобретение рычага и его использование для изготовления инструментов. Наклонная плоскость и 

колесо и их применение человеком. Клин. блок, ворот. 

Вода, её свойства (принимает форму сосуда, выталкивающая сила, текучесть, несжимаемость, 

способность растворять). Изменение свойств воды при нагревании и охлаждении. Сообщающиеся 

сосуды - устройство водопровода. Фильтрация. Устройство простейшего парового двигателя, 

гидравлический пресс и домкрат. 
Воздух, его состав и свойства (расширяется при нагревании, плохо проводит тепло, малая 

плотность, упругость). Воздушный шар. Обладает ли воздух выталкивающей силой? 
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Горные породы и минералы, их использование человеком. Свойства горных пород и минералов 
(постоянная форма, прочность, твёрдость). Производство кирпича, цемента, бетона, стекла. 
Драгоценные и поделочные камни. 

Металлы, их свойства (твёрдость., пластичность, расширяются при нагревании, проводят тепло и 
электричество), добыча и использование. Бронза, железо и его сплавы. Способы обработки металлов. 
Использование различных металлов. 

Горф. каменный уголь, нефть и природный газ - ископаемое топливо, его происхождение. Паровой 
двигатель. Двигатель внутреннего сгорания, ракетный двигатель. 

Электричество в природе. Использование электричества человеком. Магниты, их особенности. 
Звук, его свойства (высота звука и его связь с вибрацией). Средства связи и музыкальные 

инструменты. Свет, его свойства (распространение по прямой, преломление, поглощение). 

Современные технологии на службе у человека. Изготовление синтетических материалов. 

Искусственный спутник и полёт в космос. Изобретение компьютеров, роботов и лазера и их роль в 

жизни современного человека. 

Присваивающее хозяйство наших предков. Производящее хозяйство. Создание искусственной 

экосистемы. Нарушение круговорота веществ в биосфере: накопление отходов производства и 

жизнедеятельности, загрязнение окружающей среды. Наша Земля становится для нас всё более 

неожиданной и чужой. Экологическое хозяйство будущего человека. 

4-й класс. Раздел 2: « Человек и человечество» 

Человек и его внутренний .мир 

Человек - дитя природы и общества. «Маугли» - человек вне человеческого общения. Обучение и 

воспитание в развитии человека. 

Основные качества личности. Характер. Черты характера как устойчивые проявления личности. 

Эмоции. Выражение эмоций. Эмоциональные состояния. Настроение. Тревожность. Самооценка - 

или каким ты себя видишь. Самооценка и оценивание: ты о себе, ты о других, другие о тебе. 

Отношения с другими и к другим: симпатии и антипатии. Общение и его виды (речевые и 

неречевые). Мимика - «выражения лица» и пантомимика - «язык движений». Правила приличия. 

Человек и общество 

Общество как взаимосвязь людей. Конфликт. Причины и виды конфликтов. Способы разрешения 

конфликтов. 

Правила поведения людей в обществе. Совесть. Мораль и право. 

Круги общения и социальные группы. Человечество - самая большая социальная группа. 

Права человека в обществе. Преступления против личности. Права ребёнка. Защита прав ребёнка. 

Картина всемирной истории человечества 

Всемирная история человечества - возникновение и изменения человеческого общества от 

появления первых людей до наших дней. Картина всемирной истории человечества - смена нескольких 

эпох - «времён». Образ развития общества как образ изменений в технике, формах общества, правилах 

морали. 

Первобытный мир (1 млн лет - 5 тыс. лет назад) - время появления человека и его расселения по 

планете. Древний мир (3 тыс. до н.э. - V век новой эры) - время возникновения первых цивилизаций - 

обществ нового типа. Средние века (V-XV века) - время смены одних цивилизаций другими и 

распространения области цивилизаций по планете. Новое время (XV-XIX века) - эпоха стремительного 

развития Европейской цивилизации, резких изменений в жизни людей. Новейшее время (XX век) - 

эпоха тяжёлых испытаний для человечества и создания основ всемирной человеческой 

(общечеловеческой) цивилизации. 

Человек и многоликое человечество 

Единое человечество состоит из разных рас и разных народов Земли. Расы человечества. Народы, 

их основные различия. Национальность человека. Права человека на развитие своей народной 

культуры, равноправие представителей разных рас и народов. 

Единое человечество состоит из граждан разных государств. Многообразие государств планеты. 

Монархии и республики. Демократические и недемократические государства. Права человека по 

участию в управлении государством, свобода слова. 

Единое человечество состоит из верующих, приверженцев разных религий и атеистов. Вера 

(представление о богах) и атеизм (неверие в Бога). Право человека на свободу совести (выбрать любую 
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религию или быть атеистом). 

Религии мира - религии, распространившиеся на многие народы мира и ставшие частью мировой 

общечеловеческой культуры. 

Человек и единое человечество 

Образ «мирового хозяйства», объединяющего всё человечество. Трудовая деятельность человека. 

Собственность, доход, заработная плата. Обмен и деньги. Взаимосвязь государств и народов планеты в 

области производства и торговли. 

Современное человечество объединяют общие задачи развития культуры и спорта. 

Общечеловеческие культурные достижения и ценности, проблема их сохранения и развития. 

Современное олимпийское движение, значение для современного человечества. Почти все государства 

планеты входят в Организацию Объединённых Наций. Задачи ООН. принципы построения, 

практическая работа на благо всего человечества. Один из главных документов ООН - «Декларация 

прав человека». 

Всё человечество объединяют глобальные (всеобщие) проблемы современности, которые 

угрожают самому существованию человечества. 

Обобщающее повторение 

Путь человечества в XXI век. Будущее зависит от каждого из нас! 

2.2.2.6.Основырелигиозных культур и светской этики 

Программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 4 классов составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС начального и основного общего образования и обеспечена 

учебно-методическим комплектом авторов Р.Н. Бунеева. Д.Д. Данилова. И.И. Кремлевой 

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

воспитание умения учиться - способности к самоорганизации для решения учебных задач; 

индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития - эмоциональной, 

познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из 

них имеет свою специфику. 

Изучение курса «Основы религиозных культур и светской этики» направлено на достижение 

следующих целей: развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи и общества; формирование готовности к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и 

религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, 

их роли в культуре, истории и современности России, об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности: осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ обществознания и 

истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. Это имеет огромное значение для 

формирования гражданской позиции, умения ориентироваться и действовать в современном обществе 

на основе социального опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской 

идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру. 

Часто дети знают, как надо поступать, и легко могут объяснить, почему правильно именно так. а не 

иначе. Но при этом они совершают противоположные поступки и, анализируя своё поведение, 

удивляются своим действиям. Осмысление личного опыта важно потому, что вводит в мир ребёнка 

ценностную шкалу, без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Курс 

помогает ребёнку в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения 

к окружающему миру. 

Делая попытку найти пути решения указанных проблем, авторы учитывают современные 

дидактико-психологические тенденции, связанные с вариативным развивающим образованием и 

требованиями ФГОС. В связи с этим в основу программы положены педагогические и дидактические 

принципы вариативного развивающего образования, изложенные в образовательной программе 

Личностно ориентированные принципы - принцип адаптивности: принцип развития: принцип 



104 

 

комфортности. 

Культурно ориентированные принципы - принцип картины мира; принцип целостности 

содержания образования: принцип систематичности: принцип смыслового отношения к миру; 

принцип ориентировочной функции знаний: принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип. 

Деятельностно ориентированные принципы - принцип обучения деятельности; принцип 

управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации: 

принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 

развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

В соответствии с образовательной программой «Школа 2100», каждый школьный предмет своими 

целями, задачами и содержанием образования должен способствовать формированию функционально 

грамотной личности, то есть человека, который может активно пользоваться своими знаниями, 

постоянно учиться и осваивать новые знания всю жизнь. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии учебным планом, курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается 

в 4 классах по одному часу в неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа. Особое 

место занимают проекты и практические работы. Они предполагают как совместную, так и 

самостоятельную работу учащихся по созданию несложных моделей. 

Содержание учебного предмета 

Введение. Россия - наша Родина! Такие разные граждане одной страны. Что общего у всех нас? 

Общие этические понятия на разных языках России. Общепризнанные ценности. Идеалы, к которым 

стремятся граждане нашей страны. Духовность человека. Внутренний мир человека. 

Как отличить добро от зла? Граница между добром и злом. Чему учат сказки?
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Хорошие и плохие поступки. Представления о добре и зле. Культура. Мораль. Нравственность. Этика. 

Долг и совесть. Профессиональный долг. Моральный долг. Чувство вины, чувство стыда. Честь и 

достоинство. Честь рыцарская, воинская, дворянская, гражданская. Счастье и смысл жизни. 

Стремления и мечты человека. Ради чего живёт человек? Справедливость и милосердие. «Золотое 

правило нравственности». Ценные качества человеческой души. Представление проектов по теме. 

Каковы истоки правил морали? Род. Семья. Ценность рода и семьи. Как появилась семья? Чувство 

любви. Семейные традиции. Что даёт человеку семья? Народы. Образцы культуры народов. Различия в 

культурах разных народов. Обычаи нравственной культуры. Взгляд светский и взгляд религиозный. 

Религия. Правила морали разных религий. Религиозная община. Атеисты. Светские правила. 

Представление проектов по теме. 

Какие правила морали особенно важны в школе? Правила поведения в школе. Что значит играть 

роль ученика? Равновесие прав и обязанностей школьника. Новые ситуации - новые правила. Этикет - 

форма для содержания этики. Форма в отношениях между людьми в школе. Действия - форма для 

поступков. Представление проектов по теме. 

Что такое хорошо и как не делать плохо? Сокровища нравственности. Разные ценности. 

Нематериальные ценности. Жизнь по законам чести. Выбор своего пути на развилке жизненных дорог. 

Правила дружбы. Доброе слово и дело. Человек слова. Что значит держать слово? Как научиться 

держать слово? Строитель своей души. Посеешь привычку - пожнёшь характер. Врач и скульптор 

своего внутреннего мира. Чтобы стать лучше, нужна сила воли. Представление проектов по теме. 

Какие правила мужские, а какие женские? Образцы мужского поведения. Мир - театр, люди - 

актёры, но жизнь - не игра. Духовная среда общества. Роли в обществе. Кодексы поведения. Разные 

представления о настоящем мужчине. Кодексы мужского поведения в разные времена. Кодекс чести 

рыцаря (Западная Европа. XI-XVI века). Дворянский кодекс чести (Россия. XVIII-XIX века). Кодекс 

светского аристократа (Европа. Америка. Россия. XIX век). Свод правил Василия Кесарийского. Роли в 

семье. Образцы женского поведения. Кодексы женского поведения в разные времена. Правила 

поведения благонравной девицы (Россия. XV1-XIX века). Требования дворянского общества к 

воспитанию девочек и поведению женщин (Россия. XIX век). Моральный кодекс Екатерининского 

института благородных девиц (Россия. XIX век). Кодекс современной леди. Женские роли в семье. 

Классический взгляд на положение женщины в семье. Кто такая леди? Кто такой джентльмен9 

Представление проектов по теме. 

Что можно и что нельзя людям разных призваний? Кодексы чести разных профессий. Уточнение 

понятия чести. Люди играют роли, роли определяют людей. Разные правила для людей разных 

профессий. Варианты общественных ролей одного человека. Честь рабочего человека. Честь делового 

человека. Мораль российских предпринимателей XIX века. Порядочность истинного интеллигента. 

Интеллигентность - состояние души, обострённое чувство справедливости. Мир добрых соседей. Что 

такое толерантность? Представление проектов по теме. 

Что хранит многоликую Россию? Чувство родной страны. Разные представления граждан России о 

своей малой родине. Любовь к родине у каждого своя. Представление проектов по теме. 

2.2.2.7 Изобразительное искусство 

Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры 

средствами художественно-творческой изобразительной деятельности, которая дает возможность не 

только отстраненно воспринимать духовную культуру, но и непосредственно участвовать в ее 

созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального образа 

мира. 

Программа адресована учащимся 1-4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с 

требованиями Государственных образовательных стандартов общего образования и уровнем 

образовательной программы по ИЗО деятельности. 

Программа строится по содержательным блокам. охватывающим как общепознавательный 

компонент, так и непосредственно художественно-деятельностный. В процессе освоения 

программных дидактических единиц учащиеся получают не только навыки овладения определенными 

изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания 

конкретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного явления как результата 

преобразования действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая 
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изобразительная деятельность неразрывно переплетена с эстетическими представлениям о 

действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие 

предшествует обшеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе 

через понятия, усвоение которых поможет учащимся включиться в процесс творчества через 

сопричастность и сопереживание. 

Основные цели курса 

• Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания. 

• Воспитание в детях эстетического чувства. 

• Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в 

искусствоведческом аспекте. 

• Развитие умения воспринимать и анализировать содержание различных произведений 

искусства. 

• Развитие воображения и зрительной памяти. 

• Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов 

изобразительной деятельности. 

• Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах. 

• Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых 

компетенций) в проектной деятельности. 

Основные задачи курса: 

• Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его классификацией); 

• Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного 

искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»); 

• Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства); 

• Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя 

мастерская»); 

• Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»); 

• Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»); 

• Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок). 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и 

зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через 

единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры 

(на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей. Эрмитаж) 

и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 
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предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными 

задачами. Образы природы и человека в живописи. 

( кульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами 

скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор 

объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях 

использования навыков художественного 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 

человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые 

в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на 

стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: 

горизонтать. 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, тёмное и светлое, спокойное и динамичное 

и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и 

чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности 

цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 
Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые 

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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. 

Ритм.Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, 

пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную 

погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих 

природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например. А. К. Саврасов. И. И. Левитан. И. И. 
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Шишкин. Н. К. Рерих. К. Моне. П. Сезанн. В. Ван Гог и ДР-)- 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и 

эпохи (например. Древняя Греция, средневековая Европа. Япония или Индия). Роль природных 

условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов 

России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 

быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения.Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства 

и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, 

вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 

предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований 

разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков. 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, 

объёмом, фактурой. Представление о работе в графическом и растровом редакторе на компьютере. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета. . композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, объёма. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов:, аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, ТУШИ, карандаша, 

фломастеров, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства, выражение своего отношения к произведению. 

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. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность. 

танцевальность. маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. .Музыкальный и 

поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства 
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Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор 

— исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её 

выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем. художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и 

танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD. DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная: сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2.2.2.9. Технология 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как обладает 

мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в том. что они 

строятся на уникальной психологической и дидактической базе - предметно-практической 

деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного 

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том числе и абстрактного 

мышления). 

Художественно-практическая деятельность, существующая в динамике от созерцания к желанию 

действовать, от первичного соприкосновения с искусством к его осмысленной оценке, является одним 

из ведущих, но недостаточно на сегодня оценённых средств развития личности ребёнка. 

Насколько многогранна жизнь в её проявлении, насколько полно она отражается для человека в 

материальной форме, настолько она может быть освоена им через самостоятельную деятельность на 

основе эстетических категорий, близких и далеких ассоциаций, аналогий, параллелей. 

Интегративным компонентом духовной культуры является искусство. Оно включает в себя многие 

виды (литературу, живопись, музыку, театр, и т.д.). которые необходимо максимально синтезировать 

на основе художественного трудадля создания у детей целостной картины мира в его материальном 

и духовном единстве. Однако полной гармонии, если ребёнок с ранних лет не включается в 

творческую деятельность, быть неможет. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Технология» развивающе-обучающий по своему характеру с приоритетом развивающей 

функции, интегрированный по своей сути. В его основе лежит целостный образ окружающего мира, 

который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный 

предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Задачи курса: 

• формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
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творческой предметно-преобразующей деятельности человека: 

• формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей деятельности: 

• общее знакомство с искусством как результатом отражения социальноэстетического идеала 

человека в материальных образах; 

• формирование первоначатьных конструкторско-технологических знаний и умений: 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого 

мышления (на основе решения художественных и конструкторско-технологических задач); 

• развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения практических задач), 

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия), контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий: 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности: 

• формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе 

различных информационных технологий (графических 

• текст, рисунок, схема: информационно-коммуникативных); 

• ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и 

развития. 

Задачи курса реализуются через культурологические знания, являющиеся основой для 

последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности обеспечивают 

саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда 

человека; разнообразие предметов рукотворного мира (АРХИТЕКТУРА, техника, предметы быта и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, 

отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая 

выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; ТРАДИЦИИ И ТВОРЧЕСТВО 

МАСТЕРА В СОЗДАНИИ ПРЕДМЕТНОЙ СРЕДЫ (ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ). 
Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ. Отбор и анализ информации (из учебника и других 

дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности - изделия, 

услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки материалов: 

разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, 

угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, 
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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, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, РАЗРЫВА). 
Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. 

Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия:. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления 

назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура. , пользование 

мышью, использование простейших средств текстового редактора.. Соблюдение безопасных приёмов 

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 небольшого текста по интересной детям 

тематике. Вывод текста на принтер. 

2.2.2.10. Физическая культура 

Физическая культура совместно с другими предметами решает одну из важных проблем - проблему 

здоровья ребенка. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная деятельность 

человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определённые 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Учитывая эти особенности, целью программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с решением 

следующих образовательных задач: 

• - укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма: 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным 

играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов спорта: 

• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни человека, 

роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности: 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга: 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности. 

Программа обучения физической культуре направлена на: 

• реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально- технической 

оснащённостью учебного процесса (спортивный зал. спортивные пришкольные площадки, стадион, 

бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения (городские, 

малокомплектные и сельские школы); 
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• реализацию принципа достаточности и сообразности. определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся: 

• соблюдение дидактических принципов «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в самостоятельной 

деятельности: 

• расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на 

целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, всестороннее 

раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов: 

• усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях, режиме дня. самостоятельных занятиях физическими упражнениями. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая культура» 

способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством формирования у 

обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности (компетенции) 

выражаются в метапредметных результатах образовательного процесса и активно проявляются в 

разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Разделы курса 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег. прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание 

как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация 

мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности физической 

культуры разных народов. Её связь с природными, географическими особенностями, традициями и 

обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и её связь с развитием основных физических качеств. Характеристика 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных 

физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, 

физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью 

Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты 

сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения 

Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. 

Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

ГИМНАСТИКА С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ.ОРГАНИЗУЮЩИЕ КОМАНДЫ И ПРИЁМЫ. 



113 

 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ 
Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; 

гимнастический мост. 

АКРОБАТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ. 
Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лёжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, 

прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

УПРАЖНЕНИЯ НА НИЗКОЙ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕКЛАДИНЕ: ВИСЫ, перемахи. 

ГИМНАСТИЧЕСКАЯ КОМБИНАЦИЯ. 
Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами персмах. согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперёд ноги. 

ОПОРНЫЙ ПРЫЖОК С разбега через гимнастического козла. 

ГИМНАСТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ПРИКЛАДНОГО ХАРАКТЕРА. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.БЕГОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: С ВЫСОКИМ подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений: челночный 

бег; высокий старт с последующим ускорением. 

ПРЫЖКОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

БРОСКИ: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

МЕТАНИЕ: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
ЛБ1ЖНЫЕ го НК и. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

ПЛАВАНИЕ.ПОДВОДЯЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ: вхождение в воду: передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и ног. 

ПРОНЛЫВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДИСТАНЦИЙ: произвольным способом. 

ПОДВИЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ. 
НА МАТЕРИАЛЕ ГИМНАСТИКИ С ОСНОВАМИ АКРОБАТИКИ: игровые задания С 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

НА МАТЕРИАЛЕ ЛЁГКОЙ АТЛЕТИКИ: прыжки, бег. метания и броски: упражнения на 
координацию, выносливость и быстроту. 

НА МАТЕРИАЛЕ ЛЫЖНОЙ ПОДГОТОВКИ: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 
выносливость и координацию. 

НА МАТЕРИАЛЕ СПОРТИВНЫХ ИГР: 
ФУТБОЛ: удар по неподвижному и катящемуся мячу: остановка мяча; ведение мяча; подвижные 

игры на материале футбола. 

БАСКЕТБОЛ: специальные передвижения без мяча: ведение мяча: броски мяча в корзину; 
подвижные игры на материале баскетбола. 

ВОЛЕЙБОЛ: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Народные подвижные игры разных народов. ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ. 
На материале гимнастики с основами акробатики 

РАЗВИТИЕ ГИБКОСТИ: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких 

выпадов, в приседе, со взмахом ногами: наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; 

выпады и полушпагаты на месте: «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой: высокие взмахи 

поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях: 

комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 
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скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и 

приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук. ног. туловища (в положениях стоя и лёжа, сидя): жонглирование малыми 

предметами: преодоление полос препятствий, включающих в себя висы, упоры, простые прыжки, 

перелезание через горку матов: комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и 

последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на 

другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп: передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСАНКИ: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку: комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений 

(в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, положений тела и 

его звеньев стоя. сидя, лёжа: комплексы упражнений для укрепления мышечного корсета. 

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг. гантели до 100 г. гимнастические палки и булавы), комплексы 

упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и увеличивающимся 

отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и 

наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев): перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки: подтягивание в висе стоя и лёжа: отжимание 

лёжа с опорой на гимнастическую скамейку: прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо 

и влево), прыжки вверх-вперёд толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; 

переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре: 
пробегание коротких отрезков из разных исходных положений: прыжки через скакалку на месте на 
одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

РАЗВИТИЕ БЫСТРОТЫ: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с 

высокого старта, из разных исходных положений: челночный бег; бег с горки в максимальном темпе: 

ускорение из разных исходных положений: броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном 

темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с беюм в режиме большой интенсивности, с ускорениями: повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом 

отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

РАЗВИТИЕ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ: повторное выполнение многоскоков: повторное 

преодоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений: метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); 

повторное выполнение беговых нагрузок в горку: прыжки в высоту на месте с касанием рукой 

подвешенных ориентиров: прыжки с продвижением вперёд (правым и левым боком), с доставанием 

ориентиров, расположенных на разной высоте: прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя 

на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трёх шагов; спуск с горы с изменяющимися 

стойками на лыжах: подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 
чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями: 
прохождение тренировочных дистанций. 

На материале плавания 
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РАЗВИТИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ: повторное проплывание отрезков на ногах, держась за доску: 
повторное скольжение на груди с задержкой дыхания: повторное проплывание отрезков одним из 
способов плавания. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования 
Нарастание динамизма социальных процессов, сложность задач, решаемых современным 

обществом, обострение глобальных проблем человечества заставляют нас вновь обращаться к 

проблеме духовности и нравственности, рассматривать различные аспекты ее сущности, содержание и 

структуру духовно-нравственного становления личности. Именно с духовно-нравственным 

образованием связывают сегодня 

возможность сохранения, как самой личности, так и всего общества.2 

Особая значимость проблемы духовно-нравственного формирования личности подрастающего 

поколения обусловлена обострением в стране криминогенной обстановки: стремительный рост 

преступлений и правонарушений несовершеннолетних, криминализация языка, быта детей, 

беспрецедентный рост детской и подростковой беспризорности и бродяжничества (сотни тысяч 

детей), высокий уровень развития детско-подростковых зависимостей различной этиологии: 

физическая (алкоголь, наркотики, психоактивные вещества, энергетические напитки), 

психологическая (игровая, компьютерная. Интернет-зависимость), духовная (секты деструктивного, 

оккультного содержания).3 

Как отмечает Д.И. Фельдштейн произошла интенсивная примитивизация сознания детей, рост 

цинизма, грубости, жестокости, агрессивности. А за этими внешними проявлениями кроются 

внутренние глубинные переживания ребёнка: неуверенность, одиночество, страх, и в то же время - 

инфантилизм, эгоизм, духовная опустошённость.4 

В этой связи особую значимость приобретает работа по духовно- нравственному воспитанию 

подрастающего поколения в общеобразовательных учреждениях, где в настоящее время ведется поиск 

различных вариантов совершенствования воспитания школьников. Вышедшие в последние годы 

нормативно-правовые и научно-методические документь^Национальная доктрина образования РФ, 

Концепция модернизации российского образования России до 2010». Концепция 

духовно-нравственного воспитания российских школьников», выступление президента РФ «О 

стратегии развития России до 2020 года» и др.) отмечают необходимость усиления функций 

воспитания в работе общеобразовательных учреждений. Состояние современного российского 

общества требует не только изменения подхода к образованию, как одного из важнейших компонентов 

формирования человеческой личности, но и глубокого переосмысления самого понимания жизни 

человека, развития у него способности делать осознанный выбор, ставить перед собой достойные 

жизненные цели. Это возможно, если человек будет способен не только удовлетворять свои 

физические и материальные потребности, но и стремиться к духовно-нравственной самореализации, 

позволяющей проникать в свою собственную сущность и осознавать смысл своей жизни. При такой 

постановке вопроса одним из приоритетных направлений в деятельности нашей школы признается 

духовнонравственное воспитание подрастающего поколения. 

Особенно важным нам представляется разработка и апробация Программы духовнонравственного 

развития и воспитания, обучающихся на ступени начального общего образования (далее - 

Программа).направленная на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире. 

-Нормативно-правовой и методологической основой Программы являются Федеральный Закон РФ 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования 

Программа направлена на создание современного национального воспитательного идеала - 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
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укорененного в духовных и культурных традициях .многонационального народа Российской 

Федерации. 

Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся предусматривает согласование усилий многих социальных субъектов:

 образовательного учреждения, семьи, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных религиозных организаций и общественных 

объединений, включая детско-юношеские движения и организации. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную. 

социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, 

ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая роль в создании социально открытого, нравственного уклада школьной жизни 

принадлежит педагогическому коллективу образовательного учреждения. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания на ступени начального общего 

образования является частью основной образовательной программы начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пычасская СОШ ». которая 

разработана в связи с введением Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего школьника 

формулируются, достигаются и решаются в контексте национального воспитательного идеала. На его 

основе в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования 

обоснован «портрет выпускника начальной школы» и сформулирована основная цель нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Она заключается в становлении личностных 

характеристик выпускника начальной школы, а именно: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, умеющий пользоваться 

информационными источниками: 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах регионального и 

международных уровней: 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир: 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества: 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Духовно-нравственное развитие личности младшего школьника есть целенаправленный процесс 

развития и становления личности ребёнка младшего школьного возраста под влиянием воспитания, 

обучения и социальной сферы, направленной на развитие духовно-нравственной сферы личности, 

выступающих мотивацией к дальнейшему познанию самого себя, отношений с окружающим миром на 

основе духовно-нравственных ценностей. 

Под «духовно-нравственной сферой личности младшего школьника» понимаем область развития 

личности, предусматривающая собой совокупность её содержательных характеристик: развитие 

нравственных чувств, становление нравственного убеждения и нравственной позиции, формирование 

нравственных привычек, умений и навыков поведения. 

Под «духовно-нравственным воспитанием» мы понимаем процесс содействия 

духовно-нравственному становлению человека, формированию у него нравственных чувств (совесть, 

добросердечность, любовь, вера): нравственного убеждения (способность к различению добра и зла. 

долг, справедливость); нравственной позиции (гражданственность. патриотизм. ответственность, 

дисциплинированность): нравственных привычек, умений и навыков поведения 

(толерантность, осознаваемость психических процессов и состояний, эмпатийности). 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в логике 

требований к личностным результатам общего начального образования и п ре дуем атри вают: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, 

их роли в жизни общества, о его важнейших законах: 

• представления о символах государства — Флаге. Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение: 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении: 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе: 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения: 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре: 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её 

народов: 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города: 

• любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу. России; 

• уважение к защитникам Родины: 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

1. первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

2. различение хороших и плохих поступков; 
3. представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населённом 

пункте, в общественных местах, на природе; 
4. элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
5. уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 
6. установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

7. бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

8. знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

9. стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и анализировать его; 

10. представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр. кино, телевизионных передач, рекламы; 

11. отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения кучению. труду, жизни: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и 
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значении творчества в жизни человека и общества: 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и 

общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность. последовательность и настойчивость в выполнении 

учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: 

физического, нравственного (душевного), социальнопсихологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил. соблюдение здоровьесберегаюшего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях: 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека: 
• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр. 

телевидения, рекламы на здоровье человека: 
• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от 

занятий физкультурой. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
-развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе: 

-ценностное отношение к природе и всем формам жизни: 

-элементарный опыт природоохранительной деятельности: 

-бережное отношение к растениям и животным. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

-представления о душевной и физической красоте человека: 
-формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда 

и творчества: 
-интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке: 
-интерес к занятиям художественным творчеством; 

-стремление к опрятному внешнему виду; 

-отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

На основе национального воспитательного идеала, важнейших задач духовнонравственного 

развития и воспитания, приведенных в Концепции, а также с учётом «Требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования», установленных 

Стандартом, определяются общие задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования: 
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В области формирования личностной культуры: 

-формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной 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 нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от 

себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

-формирование нравственного смысла учения; 

-формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле. должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма: 

-принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций: 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

-формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

-осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 

физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

В области формирования социальной культуры: 

-формирование основ российской гражданской идентичности: 

-пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество: 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям: 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

-формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

-формирование отношения к семье как к основе российского общества: 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним: 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Основные направления и ценностные основы духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 
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согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются следующие 

ценности: 

-патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине: служение Отечеству); 

-социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

-гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода 

совести и вероисповедания); 

- семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

- труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

- наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание): 

- традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных школах, ценности традиционных российских религий принимаются школьниками в 

виде системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 
- искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

- природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

-человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения 

собственного отношения к ней. формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике. 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на основании 

базовых национальных ценностей в логике реализации следующих направлений: 

Направление /. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское общество: закон и правопорядок, поликультурный мир. свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор: жизнь и смысл жизни: справедливость; милосердие; честь; 

достоинство: уважение к родителям: уважение достоинства 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. 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине: 

целеустремленность и настойчивость; бережливость: трудолюбие. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье физическое и стремление к 

здоровому образу жизни, здоровье нравственное и социальнопсихологическое. 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа: планета Земля: экологическое сознание. 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота: гармония: духовный мир человека: эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве. 
Приоритетным направлением программы ОУ является направление «Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания». 
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Принципы и особенности организации содержания духовно- нравственного развития и воспитания 
обучающихся. 

Чтобы совершать моральные поступки, вести себя нравственно, человек должен знать моральные 

нормы человеческих взаимоотношений, правила поведения. Только при наличии этических знаний 

возможен осознанный поступок и его нравственная оценка, в какой степени он соответствует или же 

противоречит принятым в обществе нормам морали. Поэтому знание младшими школьниками 

моральных норм и вытекающих из них нравственных требований и правил, является одним из 

необходимых условий формирования нравственных качеств их личности. При характеристике 

значения нравственных знаний очень важно установить, насколько младшие школьники способны 

осознать социальную и личностную значимость этих знаний, использовать их для анализа конкретных 

нравственных поступков и оценки, последних в соответствии с существующими в обществе 

моральными нормами и принципами поведения. Наличие такой способности у младших школьников 

является необходимым психологическим условием превращения этических знаний в нравственные 

взгляды. Нравственные взгляды представляют собой оценочные суждения личности, которые 

формируются на основе осознания младшими школьниками социальной и личностной значимости 

моральных требований, правил и норм и выражают их отношение к ним. а также к своим поступкам и 

поведению других людей. 

Практика внедрения инновационной педагогической системы по духовнонравственному 

воспитанию личности современного школьника убедительно доказала эффективное использование 

такой формы работы по выявлению уровня развития этического сознания, как словарная работа, 

которая формирует личность ученика через СО-зерцание. СО-средоточение. СО-отнесение. 

СО-поставление. и другие способы бытия. Словарная работа с этическими понятиями способствует 

выяснению сформированности категориального пласта знаний о духовно-нравственных нормах 

поведения человека. 

Показателями этического сознания выступают знания о духовной сущности и целостности 

личности человека, роли самовоспитания и саморазвития духовного мира, умение обращаться к 

самопознанию и самооцениванию своего духовного состояния на уровне избранного личностью 

духовного идеала с присущими ему этическими ценностями. 

Воспитание нравственных чувств, означает то. как младший школьник относится к своим 

поступкам, какие чувства при этом испытывает, определяет способность младшего школьника 

реализовать свое волеизъявление и приобретенные им теоретические знания об этических ценностях в 

социальной практике, что позволяет ему рефлексировать свое внутреннее состояние и внешний 

поступок-действие и идентифицировать себя с эмоционально-волевой стороны, как личность. 

В духовно-нравственной жизни младших школьников особую роль играют эмоциональные 

запечатления. Это - эмоциональность постдействия, когда действие сохраняется и запечатлевается в 

эмоциональной памяти человека и проявляет себя как самостоятельная категория жизнедеятельности. 

Эмоциональные запечатления формируют отношение ребёнка к событиям, людям, предметам, задают 

поведение, руководят его поступками. Они обуславливают настроение, тон. интонацию речи 

учащегося. Именно на этапе осознания младшими школьниками усвоенных нравственных знаний и 

обогащения их соответствующими переживаниями происходит становление нравственной 

саморегуляции личности. 

Поэтому неразрывное, органическое единство этических знаний, нравственных эмоций и чувств 

может выступать одним из существенных внутренних побуждений (мотивов) нравственного 

поведения младших школьников. Воспитание нравственных чувств личности младшего школьника 

способствует формированию волевых качеств, свойств, умений, навыков для решения практических 

задач в ситуации нравственного выбора. 

Таким образом, принципиально важным в направлении «Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания» являются критерий нравственного знания и критерий морального переживания. 

Критерий нравственного знания - что младший школьник знает? Признаки: знание и понимание 

базисных этических понятий, нравственных норм, нравственных качеств личности, эталонов и правил 

нравственного поведения и отношений. Представление об ответственности за свои действия и 

поступки. 

Критерий морального переживания - что он при этом чувствует? Признаки: способность доверять 

своим ощущениям и рассматривать их как основу для выбора поведения; поступая нравственно, 



122 

 

испытывать позитивные чувства: при нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, 

желание измениться. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования 

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда каждый 

педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов 

и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической 

жизнедеятельности: 

- в содержании и построении уроков; 

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной 

деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка: 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла; -в 

личном примере ученикам. 

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются 

согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: семьи, общественных 

организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта. СМИ. традиционных российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе 

следующих принципов. 

-нравственного примера педагога - нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам; 

-социально-педагогического партнерства - целесообразные партнерские отношения с другими 

субъектами социализации: семьей, общественными организациями и традиционными российскими 

религиозными объединениями. учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта. 

СМИ; 

-индивидуально-личностного развития - педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации: 

-интегративности программ духовно-нравственного воспитания - интеграция духовно-

нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности обучающихся: урочную, 

внеурочную, внешкольную и общественно полезную; 

-социальной востребованности воспитания - соединение духовно-нравственного развития и 

воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые необходимо решать на основе 

морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и 

культурных практик с помощью следующих инструментов 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Программадуховно-нравственного развития и воспитания, обучающихся на ступени начального 

общего образования включает два основных блока: 

I блок - направления развития духовно-нравственного воспитания детей. 

II блок - система программных мероприятий. 

/. Направления развития духовно-нравственного воспитания детей, 

1. Я. моя семья, мои друзья. 

2. Я - гражданин России, гражданин Удмуртской Республики 

3. Дерево сильно плодами, а человек - трудом. 

4. Я здоровье сберегу - сам себе я помогу. 

Задачи и содержание каждого раздела 
Я, моя семья, мои друзья. 

Задачи раздела: помочь ребенку осознать свою роль в обществе и в семье. Ознакомить с правилами 

совместной деятельности. Воспитывать миролюбие, терпимость, уважения к нормам гражданского 
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согласия. Воспитывать готовность следовать в жизни, общении и поведении нормам уважения к 

достоинству человека, старшему поколению. Привлекать родителей к воспитательной работе с 

детским коллективом, внедрять в семейное воспитание традиций народной педагогики. 

Содержание раздела: ребенок должен знать, кто он сам. почему его так назвали, что означает его 

фамилия, чем занимались его бабушка и дедушка, где они жили, семейные традиции. Он должен 

осознавать свой статус в семье («Я - надежда и помощник») и в обществе («Я - гражданин, я - ученик, я 

- товарищ, друг, одноклассник и т.д.»). Вовлечение учащихся в деятельность школьных органов 

самоуправления. 

Я - гражданин России, гражданин Удмуртской Республики 

Задачи: воспитывать нравственное, этическое отношение к истории, культуре и природе России. 

Удмуртского края: пробудить интерес к прошлому своего народа. Знакомить с национальной 

культурой, развивать духовно-нравственный мир личности на основе применения в практике традиций 

педагогики. Воспитывать патриотические чувства. 

Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально-нравственного отношения к 

«малой Родине» - Удмуртии, уважения к его истории, гордости социальнокультурными 

достижениями, бережного отношения к её окружающей среде; изучение российской символики и 

законов страны; знакомство с великими и знаменитыми людьми, писателями и художниками, с 

национально-прикладным искусством; разучивание забытых народных игр: ознакомление с историей 

возникновения народных праздников. Развитие любви и бережного отношения к родному языку. 

Дерево сильно плодами, а человек - трудом. 

Задачи раздела: воспитывать положительное отношение к труду; приобщать учащихся к 

достижениям духовной и материальной культуры Удмуртского края; воспитывать детей на основе 

приобщения к традициям, обычаям, связанным с трудом и ответственным отношением к делу; 

реализовывать воспитательный потенциал уроков технологии в процессе воспитания у детей 

стремления к профессионализму в будущей трудовой деятельности; развивать потребность в 

творческом труде: воспитывать культуру труда. 

Содержание раздела предусматривает развитие трудовых ориентаций личности в системе 

духовно-нравственного воспитания: вовлечение детей в работу органов дополнительного образования, 

развитие творческого отношения к работе; создание условий для творческого самовыражения 

личности детей. 

Я здоровье сберегу - сам себе я помогу. 

Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни: познакомить с активным 

отдыхом и его влиянием на самочувствие и здоровье человека; научить соблюдать гигиенические 

нормы и культуру быта; формировать умения рационально организовывать свою жизнь и деятельность 

в соответствии с особенностями своего организма. 

Содержание раздела помогает понять, как нужно заботиться о своем организме, чтобы не болеть, 

расти крепким и сильным, что во многом здоровье зависит и от самого человека. Приобщать к 

занятиям физической культурой и спортом. Познакомить с правилами ЗОЖ: гигиена тела и жилища, 

правильное, режим труда и отдыха. Научить заботиться о душевном здоровье и хорошем настроении. 

Система мероприятий по реализации программы 

Я. моя семья, мои друзья. 

1 -й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Дискуссия «Чем 

школьник отличается от 

дошкольника?» 

Дискуссия «зачем я 

хожу в школу?» Откровенный разговор 

«Что в школе хорошо, а 

что мне не нравится?» 

Откровенно «Хорошо 

ли мне в школе, школе 

от меня?» 

«Как правильно 

отдыхать?» 

«Заливается звонок - начинается урок» (права и обязанности 

учащегося) 

«Это теперь моя школа!» 

(знакомство с историей 

школы) 

Беседа «Что я знаю о 

своей школе?» 

Конкурс рисунков «Моя 

школа» 

Конкурс сочинений о 

школе. 
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Родительское собрание 

«А дети - это яркие кометы» 
Родительское 

собрание 

«Не тревожиться, а 

удивляться». 

Семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе 

за то. что делают наши дети?» 

Школа «Хорошие манеры» 

Об истории хороших 

манер. 

Тест для себя. 

Несколько известных 

истин. 

Твой внешний вид. 

К тебе гости. 

Наши праздники. 

Культура речи. 

Домашняя библиотека. 

Откуда взялись 

правила поведения? 

Ты хочешь быть 

красивым. 

Разговор о разговоре. 

После третьего 

звонка. 

Чувство времени. 

Каким я себя вижу? 

Я и другие. 

Прислушайся. Как ты 

разговариваешь? 

Когда вам люди говорят 

спасибо ? 

«Я человек, но какой?» 

Экслибрис «Портрет 

друга» 

Этическая грамматика 

«До дружбы надо 

вырасти». 

Традиции воспитания в России. 

Праздник «Будьте добры» 

Дискуссионный клуб 

«Идеальный друг» «Все легче, если 

вместе» 

«Не останься в стороне» (анализ книги 

А.Гайдара «Тимур и его команда») 

Выставочный зал «У Тюбика». Конкурс рисунков 

«Всякое дело вдвоем веселей» «Доброе братство лучше богатства» 

Откровенно 

Конкурс рецептов «Как 

вылечиться от лени?» 

«Смеемся, грустим. 

задумываемся». 

' Я работаю над собой 

Тренинг «Учусь быть 

послушным и 

терпеливым». 

Тайны хорошей памяти. 

Поиграем - порешаем. 

«Кого можно назвать 

вежливым 

Наука отдыхать. 

Остановись. 

подумай. 

Тест-бюро «Познай 

себя».  
| «Какое слово само 

крепкое?» «Кого называют 

вежливым?» 

Пословицы о 

нравственных 

качествах. Вежливый 

ли ты? 

человеком?» 
Учение на каждый 

день. 

Организация коммуникативных тренингов и 
игр «Школа общения» 

Родительское собрание «Развитие у детей общественной активности». 

Поговорим о семейных традициях: 

।  Разговор «Я - надежда 

семьи». 
1 Сбор пословиц о мамах. 

Театрализованный 

семейный марафон. 

Диспут «Что такое 

честь фамилии?» 

Конкурс «Бабушкины 

секреты». 

Раздумья на тему 

«Когда маме 

грустно». 

Живая газета «Трудно 

ли быть мамой?» Будем 

заботиться о младших. 

Составление 

родословной. 

Откровенный разговор 

«Старость - всегда 

слабость». 

Викторина о ритуалах гостеприимства в 

русской культуре. 

Выставка «Вместе с мамой, вместе с папой». Конкурс газет «Моя семья - моя радость». 

Путешествие в Страну имен. Праздник «Как вас звать - величать?» 

Выпуск школьной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 
воспитанию в семье. 

Организация посещения музеев, выставочных залов, экскурсий с родителями.  

 
Я - гражданин России, гражданин Удмуртии.. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Изучение символики Российской Федерации и города Владимира 
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Москва - столица 

России. 

Ижевск- столица 

Удмуртии Гербы. 

«Знай свою 

улицу» 

Гимн и флаг России и 

Удмуртии 

Загадки Российской 

символики. 

Уроки истории 

Отечества 

Герб и гимн России как 

произведения искусства. 

Конкурс 

рисунков «Моя 

улица» 

Конкурс рисунков «Мое 

село» 
Викторина «Кто 

лучше знает историю 

Пычаса» 

Составление альбома «Мое 

село» 

Школа правовых знаний 

Дети и 

Конституция. Кто 

защищает наши 

права? 

Конституция - основной закон нашей жизни. 

Библиотечный урок 'Ваши права, дети" 

Конвенция о правах ребенка. 

Игра «Имею право», 

посвященная Дню 

конституции 

Моя Родина - 

Россия. 

Встреча с 

работником УВД. 

Наше Отечество. Твоя Россия. 
Диспут «Что важнее Мы и закон (разбор ситуаций). 
- знать или «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином 
выполнять?» быть обязан». 

Про великих и знаменитых 

Русские 

богатыри. Час 

былины «Преданья 

старины глубокой» 

А. Суворов и М. Кутузов 

Библиотечные уроки: Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Дмитрий Донской. Иван 

Федоров. 

Поэтический час «Только 

доблесть живет вечно». 

Звездный час «Защитники 

земли Русской». 

Русь державная православная.  
Как обувались и 

одевались в старину. 

Зимние игры и 

забавы. 

О чем расскажет 
1 народный костюм. 

Песня народная сердце 

радует, душу согревает. 

(кольцовка песен) 

1 Народная 

| национальная 

одежда. Конкурс 

народного костюма 

«Бабушкин сундук» 

Аукцион народной 

мудрости. 

Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Конкурс на лучшую краеведческую находку года из семейного архива «Семейная реликвия». 
Организация работы народных гостиных по темам: 

• «Любовь к Родине в творчестве владимирских композиторов». 

• «Таинственный взмах кисти художника» 

Мой язык - язык добоа и света 

Парад сказочных 

героев. 

Праздник «Язык 

родной, дружи со 

мной!» 

Встреча с писателем 

(поэтом, 

корреспондентом)в 

литературной гостиной. 

Библиотечный урок 

«Дар Владимира 

Ивановича Даля» 

Брейн-ринг «Язык наш есть 

тайна». 

Библиотечный урок «Эх. 

Родина моя!» (фатьяновская 

поэзия) 

Что за прелесть эти сказки (час громкого ।  

чтения) 

Инсценировка русских народных сказок. 

Конкурс чтецов 

«Любимые герои 

сказок Пушкина» 

«Владимирские поэты - 

детям» 
 

Олимпиады по родному языку 

Заочная экскурсия в картинную галерею 
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Беседы о русских 

художниках 

«Нарисовал 

художник сказку» 

Н. Пименов. Б. 

Кустодиев. М. Врубель 
П. Корин. 

М. Васнецов. 

А. Рублев. 

А. Саврасов; 

М. Нестеров. 

Конкурс рисунков 

«Сказки Пушкина» 

И. Левитан. И. Репин. И. 

Крамской. В. Серов; 

Конкурс рисунков «Люблю 

владимирские пейзажи » 

Конкурс рисунков «Любимая сказка» 

Защитники земли русской. День Защитника Отечества 

Праздничный парад строй и песни, посвященный дню Победы. 

Книжная выставка и обзорная беседа «О тех. 

кто уже не придет никогда» 

Книжная выставка «Дни 

и ночи войны» 

Книжная выставка «Ни 

шагу назад!» 

Экскурсия в музей Славы «Мои земляки - герои воины». «Славные сыны Владимирщины» 

Старты надежд 

«Вперед, 

мальчишки!» 

Конкурс плакатов «Нет войне!» 

Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя!» 

Защита проектов учащихся 

«Народные традиции и 

обычаи» 

Родительское собрание «С чего начинается 
Родина» Родительское собрание «Растить гражданина» 

Праздник «Мы твои друзья, природа!» 

Изучение правил поведения в природе 
Дискуссия «Природа и мы» 
Игра «Поиск нарушителей законов природы» 

Проведение методического семинара в педагогическом коллективе школы по проблеме 

«Развитие духовно-нравственных ориентаций учащихся» 

Дерево сильно плодами. а человек - трудом.  
1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

«Что я должен делать в 

классе?» 
«Кто ленив, тот и 

сонлив» - если ты не 

выучил урок или 

проспал? 

«Кем я буду, когда 

вырасту?» 

Почему так говорят 

«Делано наспех - сделано 

насмех»? 

Конкурс поделок из природного материала «Лесные диковинки»  
Конкурс «Самая лучшая классная комната» 

Конкурс «Самый чистый кабинет» Конкурс «Самый «зеленый» класс» 

Акция «Книжкина больница» 

Изготовление подарков будущим первоклассникам 

Изготовление книжек-самоделок для 1 

малышей. 

Конкурс рисунков «Кто. что любит делать?» 1 «Зимняя фантазия» украсим наш двор. 

Народные промыслы. Выставка предметов декоративно прикладного иск\сства русского народа. 

Родительское собрание «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не растить 
белоручек!» 

Выставка прикладного народного творчества «Умелые руки не знают скуки» (предметы 
стариной утвари, бабушкино рукоделие, современные изделия, выполненные детьми и их 
родителями в народном стиле). 

«Умелые руки не знают скуки». Выставка поделок, выполненных учащимися. 

Работа волшебной фабрики Деда Мороза. Игра «Почта» 

Изготовление гирлянд 1 Изготовление 

снежинок 

Изготовление 

фонариков 

Объемные игрушки 

Конкурс кабинетов, украшенных детьми совместно с родителями «Мы всем классом ждем 
Нового года!» 

Уроки Самоделкина. «Это дело наших рук» - подарки для родных и друзей. 

«За что я отвечаю?» - наполним «Шкатулку добрых дел» 

Выставка творческих работ детей «В семье единой» 
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Участие в япмарке творчества детских объединений «Мой город. Моя Россия» 

Работа школьного радио 

«Играть играй, а дело 

знай» ! 

«Всякий человек в 

деле познается» 

«Кто любит труд того 

люди чтут» 
«Счастье не в воздухе 

вьется, а трудом 

достается» 

Конкурс-выставка семейных работ по техническому творчеству «Папа. мама, я - техническая 

семья» 

Мы - друзья птиц 

Акция «Кормушки для зимующих птиц» Праздник птиц. Конкурс«Лучший домик для 

птиц» 

Экскурсии в детские клубы. Дом детского творчества, с целью популяризации сети кружков, 

клубов, организаций дополнительного образования. 
  

Сельскохозяйственные работы на пришкольном участке. 

Выращивание 

простейших 

1 сельскохозяйственных 

культур «Огород на 

подоконнике» 

Выращивание рассады 

цветочных культур. 

Работа на 

пришкольном участке 

«Сами садик мы 

садили, сами будем 

поливать» 

Высадка рассады цветочных культур. 

Работа на пришкольном участке. Проектно-

исследовательская деятельность: «Какие 

семена всходят быстрее?», «Овощные 

культуры», «Злаки». «Бобовые культуры». 

 
Я здоровье сберегу - сам себе я помогу. 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Занятия проводит доктор Пилюлькин  
Клуб «В гости к Спокойной ночи. Клуб 

«В гости к 
1 Мойдодыру»: Руки и 

ноги тебе ещё 

. пригодятся. 

Держи осанку! 

Как уберечься от 

простуды. 

I Что нужно знать о 

।  лекарствах. 

Праздник 

।  «Как стать 

Неболейкой?» 

Клуб «Румяные 

щеки»: 

Как живет организм? 

Наши органы. 

Признаки болезни. 

Болезни грязных РУК- 

Порезы, ссадины и 

царапины. Диспут 

«Что может человек?» 

Смотрим телевизор. 

Клуб «Неболейка»: 

Уроки семьи ... 

(Пригласить родителей, 

дети которых редко 

болеют, с советами о 

ЗОЖ) Конкурс полезных 

советов «Здоровье - 

главное богатство». Как 

одолеть болезнь? Как 

настроение? 

Мойдодыру»: 

Дружи с водой. Чтоб 

глаза видели. Какого 

ухода 

I требуют уши. 

1 И о коже надо 

заботиться. Приятного 

аппетита. Крепкие- 

крепкие зубы. 

Конкурс газет «Правила здорового образа жизни». 

Полезные и вредные привычки: 

Встреча со школьным врачом: «Полезные и 
вредные привычки» 

Конкурс рисунков «Полезные привычки - 
наши друзья» 

Встреча с врачом- 

наркологом 

«Губительная 

сигарета». 

Встреча с врачом- 

наркологом «Наркомания 

- катастрофа». 

Практикум «Как поступить в данной ситуации?» 

«Драться или не 

драться?» 

«Плохой поступок «за 

компанию»? 
«Если тебе 

предложили 

сигарету?» 

«Ты оказался в дурной 

компании!» 

Родительское собрание 
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«Без простуд» 

«Культура семейная и культура физическая». 

«К здоровому образу 

жизни». 

Игротерапия: Вспомним забытые игры. Подвижные перемены. Дни здоровья. 

Организация встреч с тренерами ДЮСШ, мастерами спорта. Проведение с их помощью 
соревнований: 

«Веселые старты» «Мама. папа, я - 

спортивная семья». 

«Старты надежд» «Вперед, мальчишки!» 

Зимние забавы. Спортивный праздник «Быстрые санки» 

Будь здорова душа: Откровенный ра: 
(говор «Твоя душа - единственная в мире».  

Тест «Ты - сова или 

жаворонок?» 

Тест «Как ты к себе 

относишься?» 

Тест «Доволен ли ты 

собой?» 

Тест «Ты и твой 

характер» 

Методика незаконченных предложений: 

Мне нравится... Я хочу... Я боюсь ... Мне тревожно... 

Час откровения: 

, Не поддавайся унынию, всегда будь готов 1 

к новой радости. Научись радоваться успехам 

одноклассников. 

Никогда никому не 

завидуй. 

Злые чувства - враг 

здоровья души. 

Опасная сладость злых 
чувств. Как оберегать 
свою душу от дурного. 

Этические беседы: 

Будь непримирим к 

грубости 

Недопустимость кличек 

и прозвищ Не будь равнодушным 

Ты против лжи, 

нечестности! 

Родительская конференция. Тест «Ваши отношения с детьми». «Круглый стол» 

«Зарничка» Конкурс «Здоровье и дружная семья».  
 

Календарь традиционных общешкольных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября - День знаний; Праздник посвящения в  

1 ______________________ 
ученики: Праздник Букваря; игра-путешествие «В страну 
волшебных слов» 

Октябрь Праздник урожая: конкурс чтецов. День учителя 

Ноябрь День народного единства: День здоровья. День матери. 

Декабрь Праздник «Кириллица». Новогодний праздник. 

Январь Рождественские праздники. Школьный фестиваль «Реки 
дружбы» (традиции братских народов) 

Февраль День защитника России. Спортивный праздник «Папа, мама, я 
- спортивная семья». Масленица. 

Март Праздник мам: День птиц: Праздник книги; 

Апрель Уроки мужества, школьная конференция «С любовью к 
Отечеству», Пасха 

Май Праздничный парад строй и песни, посвященный дню 
Победы. День семьи  

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовнонравственному развитию 

и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовнонравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения тематических родительских собраний. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 
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организации совместных мероприятий, праздников, акций (например «Новогодний карнавал». 

«День матери»). 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся. 

В школе традиционно в весенние каникулы проводится спортивный праздник «Мама, папа и я - 

спортивная семья», позволяющий родителям ученика увидеть его в другой обстановке (отличной от 

домашней), проявить себя в совместной деятельности, что приводит к улучшению взаимоотношений 

родителей с детьми. Праздник организуется в спортивном зале школы, чтобы учителя также имели 

возможность ближе познакомиться с родителями своих учеников, принять участие в празднике. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих 

результатов: 

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

* ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию. государственной символике. законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению: 

• элементарные представления об институтах гражданского общества. о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского 

и патриотического долга: 

первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе 

об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами: 

уважительное отношение к традиционным религиям: 

неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в 

трудной ситуации: 

способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей: 

уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим: 

знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3/ Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: ценностное 

отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

элементарные представления о различных профессиях; 

первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми: 

осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностнозначимой 

деятельности; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 
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привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; элементарные представления 

о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении 

здоровья человека: 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества: 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр. телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
• ценностное отношение к природе; 
• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 
• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики: 
• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 
• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающего мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества: 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и 

семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения 

(родителей); анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности: различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста: самооценочные суждения 

детей. Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, рисуночный тест, 

ситуация выбора. 

Оценивать можно только «воспитанность» класса в целом, но не отдельных учеников. 

Принятие духовных ценностей «на словах» может поддаваться проверке с помощью анонимных 

работ. В них ученикам предлагается оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том. какой 

поступок в них они бы выбрали. 

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе наблюдения, 

рефлексии по результатам конкретного поведения. 

Здесь одним из способов оценивания может служить саморефлексия по предлагаемым вопросам 

после завершения того или иного дела — устная или фиксируемая учащимся оценка в портфолио 

своих достижений. 

Портфолио учащегося может быть важным средством оценки сформированности нравственных 

ценностей ребенка. 
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Планируется проведение систематических обсуждений хода и результатов реализации программы 

на заседаниях малых педагогических советов, методического объединения учителей начальной 

школы, совета школы. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально- личностные позиции 

(этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). Оценка и 

коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с 

семьей ученика. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся - это 

комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения: 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет. и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребёнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребёнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что 

не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний). 

Цели и задачи программы 

Цель программы: формирование здорового образа жизни младших школьников, способствующего 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: • 

сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье: 
• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и 

укреплять здоровье; 
• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её использования 

самостоятельно поддерживать своё здоровье: 
• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 
• сформировать представление о рациональной организации режима дня. учёбы и отдыха, 
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двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах 

риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомления и т. п.). о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

• сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

• сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Ожидаемые результаты 
• Повышение уровня знаний по вопросам здоровья и его сохранения. 

• Повышение уровня физической подготовки школьников. 

• Снижение количества наиболее часто встречающихся в школьном возрасте заболеваний. 

• Снижение поведенческих рисков, представляющихся опасность для здоровья. 

• Повышение социальной защищённости детского населения. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как 

гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся повышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить 

природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни содержит: 

1. Создание здоровьесберегающей среды. 

2. Использование возможностей в образовательном процессе учебных комплектов 

завершённых предметных линии 
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями учащихся). 

6. Оценка эффективности реализации программы. 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВНЕДРЕНИЕ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Здоровьесберегающая среда 

Организация 

учебного процесса 

Внеурочная 

деятельность 

Материально- 

техническая база 

Организация 

питания учащихся 
Обеспечение 

безопасности жизни 

и здоровья 

учащихся 
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• Рациональное 

расписание уроков. 

• Динамичен-ки

е паузы. 

физкультминутки. 

• Рациональная 

учебная нагрузка. 

• Учёт 

возрастных 

особенностей 

учащихся. 

• Использовани

е здоровьесберегаю 

щих технологий во ।  

время учебного 

процесса. 

• Режим 

работы групп 

продлённого дня. 

• Прогулки в 

гпд. 

• Подвижные 

игры в ГПД. 

• Спортивны

е кружки. 
• Спортивны

е соревнования. 
• Спортивны

е секции 
• Учёт 

возрастных 

особенностей 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности. 

• Наличие 

спортивного зала. 

• Наличие 

спортивной 

площадки. 

• Контроль 

освещения в 

классных 

помещениях. 

• Наличие 

базовой столовой с 

оборудованием, 

отвечающим 

современным 

требованиям. 

• Обеспечение 

учащихся горячим 

питанием. 

• График 

посещения 

школьной столовой. 

• Наличие 

рационального 

меню для учащихся. 

•Организация 

дежурства учителей, 

для обеспечения 

безопасности 

учащихся. 

•Осуществление 

режима 

проветривания 

классных 

помещений. 

•Строгое 

соблюдение всех 

требований 

безопасности при 

использовании 

технических средств 

обучения. 

 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- 2 спортивных зала 

- школьная столовая на 120 мест 

- учебные кабинеты 

- компьютерный класс 

- библиотека 

- спортивная площадка 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Школьная столовая позволяет организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время 

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической культуры, педагог 

-организатор. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа - 2100». 

Система учебников формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического 

здоровьесберегающего образования обучающихся. 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на уровне 

основного общего образования может быть представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков. 

Создание экологически безопасной здоровьесберегаюшей инфраструктуры школы включает: 
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• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся и работников образования: 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

• организация качественного горячего питания обучающихся; 

• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарём, наличие бассейна, стадиона; 

• наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и квалифицированного 

состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися (учителя физической культуры, 

психолог); 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, направленая 

на повышение эффективности учебного процесса, предупреждение чрезмерного функционального 

напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной 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); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с учебной 

информацией и организации учебного труда: 

• 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 (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного общего 

образования: 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективная организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активнодвигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками в 

основной школе: 

• организацию динамических перемен. физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических кружков, слётов, 

лагерей и создание условий для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий (дней 

спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей 

физической культуры, а также всех педагогов. 

Работа школы по профилактике употребления психоактивных веществ среди учащихся 

проводится по всем направлениям: 
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- спортивно-оздоровительное; 

- экологическое (так как здоровье человека напрямую связано с состоянием окружающей 

среды, и только человек, ведущий здоровый образ жизни, способен сохранить себя и свою планету для 

будущего); 

- взаимодействие с социумом. 

Важную роль в профилактической работе имеет альтернативная употреблению ПАВ деятельность. 

С этой целью большое значение уделяется развитию сети дополнительного образования. Анализируя 

занятость учащихся школы в кружках и секциях за последние три года, можно отметить, что занятость 

учащихся составляет 74 %. Взаимодействие школы с учреждениями дополнительного образования по 

физкультуре и спорту осуществляется в сотрудничестве с ДЮСШ. Осуществляется тесное 

сотрудничество с ДК. ДДТ. ДШИ. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Под профилактикой детского дорожно-транспортного травматизма мы понимаем 

целенаправленную деятельность по своевременному выявлению, предупреждению и устранению 

причин и условий, способствующих дорожно-транспортным происшествиям, в которых погибают и 

получают травмы подростки. Эта деятельность включает комплекс профилактических мероприятий, 

проводимых совместно с сотрудниками ГИБДД. 

Основная цель данного направления - формирование у воспитанников поведенческих норм, 

обеспечивающих их безопасность как участников дорожного движения. 

Система включает в себя: 

изучение правил дорожного движения на классных часах; 

- проведение профилактических бесед инспекторами ГИБДД; 

- роведение конкурсов внутри школы-интерната (конкурс рисунков, минисочинений); 

- частие в городских конкурсах и мероприятиях («Безопасное колесо», «Знатоки 

дорожных правил»); 

- создание школы «Юных инспекторов дорожного движения» (в рамках занятий в этой 

школе подростки выступают помощниками в организации данной работы для учащихся начальной 

школы). 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на 

здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному 

режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости 

разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных 

особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической 

культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 
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переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом 

собственных индивидуальных особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения: 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных 

аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа: чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, 

воспитание готовности соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния: формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному 

давлению со стороны окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей 

человека, возможности самореализации, достижения социального успеха: 

• включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга: 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа 

своего режима: 

• развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером. 

МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки. поведение).а также 

поступки и поведение других людей. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 
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ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п.. 

экологическое просвещение родителей; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п. 

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определённые 

результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно- 
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 

судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении: 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России: 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать. принимать или не принимать информацию, поступающую 

из социальной среды. СМИ. Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам. обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий. прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 

полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России. 

• героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 
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героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей. понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, 

умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, 

искренние отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 

красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения 

рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально- психологическое 

состояние человека компьютерных игр. кино, телевизионных передач, рекламы; умение 

противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного. здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении личного 

и оощественного здоровья и безопасности; 
• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами: 

• знание основных социальных моделей. правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
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народов России; 
• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 

явлений; 
• умение выделять ценность экологической культуры. экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека: 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 

явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека: 

• формирование личного опыта здоровьесберегаюшей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр. телевидения, рекламы 

на здоровье человека: 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку 

действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам. способствующим ухудшению здоровья: 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня: 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья: 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества. 

их 

роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно 

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
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• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 

учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью. 

морально 

психологическим качествам, знаниям и умениям человека: 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 
• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России; 
• интерес к занятиям творческого характера. различным видам искусства, 

художественной самодеятельности: 
• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества: 
• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы 

воспитания и социализации обучающихся. 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований. 
направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической. 

трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда. общая психологическая атмосфера 

и нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся: 

- принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
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социализации обучающихся: 

- принцип личностно-социачъно-деятельностного подхода 

ориентирует исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве основных социальных 

факторов их развития — социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней 

активности: 

- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьприниматьвсе мерыдля 

исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования: 

- принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность. 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на 

воспитание и социализацию обучающихся: 

- принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для оценки 

эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

обучающихся используются следующие виды опроса: 

• анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты: 

• интервью - вербально-коммуникативный метод. предполагающий проведение 

разговора между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу 

общения и условия для получения более достоверных результатов: 

• беседа - специфический метод исследования. заключающийся в проведении 

тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психологопедагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или 

неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает: 

• узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследования воспитания и 

социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 

внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения 
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по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности. 

Предмет диагностики. 
Первый предмет диагностики - личность самого воспитанника. 

Второй предмет диагностики - детский коллектива как одно из важнейших условий развития 

личности обучающегося 
Третий предмет диагностики — профессиональная позиция педагога как важнейшее условие 

развития личности обучающегося 
Методы диагностики. 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка используются наблюдение, 

анкетирование, тестирование, диагностическая беседа, метод рефлексии, метод незаконченного 

предложения, методика диагностики личностного роста школьников (7-9-х классов), которая 

позволяет определить уровень отношения обучающегося к ценностям: семья, отечество. Земля 

(природа), мир (ненасилие), труд, культура, знания, гуманность, альтруиз. толерантность, здоровье, 

самопринятие, свобода. 

Психолого-педагогические исследования проводятся в три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. Для изучения динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся и эффективности реализуемой школой программы 

результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с экспериментальными 

данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных направлений 

воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса воспитания и 

социализации подростков используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования. 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний: динамики школьного травматизма: утомляемости 

учащихся и т.п. 

Мониторинг здоровья и эффективности здоровьесберегаюшей работы включает: 

1. мониторинг состояния здоровья учащихся (по данным медицинских осмотров), регулярное 

обсуждение этих результатов на педсоветах, совещаниях, доступность сведений для каждого 

педагога, ведение документации по оценке здоровья учащихся; 

2. организацию медико-психолого-педагогического сопровождения учащихся со школьными 

проблемами; 

3. привлечение медицинских работников к реализации всех компонентов работы по сохранению и 

укреплению здоровья школьников, просвещению педагогов и родителей. 

Мониторинг - неотъемлемый компонент здоровьесберегающих технологий учебного процесса. В 

разделе «Мониторинг здоровьесбережения» содержатся рекомендации для проведения мониторинга 

(участники, сроки, способы обработки информации, анализ результатов и др.), предлагаются 

различные тесты, анкеты, методики. Целью предлагаемых способов проведения мониторинга является 

оценка здоровьесберегающих компонентов образовательной среды и состояния здоровья учащихся и 

преподавателей. 

Проведение различных видов диагностических мероприятий: 

Анкетирование учащихся: 
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• Тест-анкета для самооценки школьниками факторов риска ухудшения своего здоровья; 

• Тест-анкета для ориентировочной оценки риска нарушений зрения у школьника. 

• Тест - тренинг «Умеете ли вы вести здоровый образ жизни и производительно работать». 

Тесты по темам: 

• “В хорошей ли вы форме?” 

• “Можно ли ваш образ жизни считать здоровым?” 

• “Часто ли случаются стрессы в вашей повседневной жизни?” 

• “Знаете ли Вы. как обезопасить свою жизнь и здоровье?” 

• “Здоровы ли вы физически?”» 

• «Что мы знаем о курении?» 

• «Как я забочусь о своих глазах» 

Анкетирование родителей по вопросам здоровьесбережения. 

Мониторинг показателей физической подготовленности обучающихся 

Мониторинг пропусков уроков по болезни 

Мониторинг влияния здоровья учителей на количество дней нетрудоспособности. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы, а также через 

анкетирование родителей о ежедневном использовании знаний о здоровом образе жизни в семье. На 

уроках - в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности - в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной 

направленности. 

Критерии оценки реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни 

№ 

п\п 

Критерий Показатели Измерители 

1 1 Наличие в детях желания 

заботиться о своем здоровье 

(формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью). 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение школьной 

медицинской службы. 

Результаты медицинских 

осмотров. 

Количество дней 

пропущенных по 

болезни. 

2 | Установка на использование 

здорового питания 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

Наблюдение за 

питанием в школе и 

дома. 

3 Использование оптимальных 

двигательных режимов для 

детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных 

Отрицательная динамика 

уровня заболеваемости 

опорно-двигательного 

аппарата (исключая 

Анкетирование. 

Учет времени на занятия 

физкультурой.  
 

особенностей. заболевания органического 

генеза. травматического 

характера). 
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4 Развитие потребности в 

занятиях физической 

культурой и спортом 

1 Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Положительная динамика 

числа занимающихся в 

спортивных кружках и 

секциях. 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

5 

| 

Применение рекомендуемого 
врачами режима дня. 

Положительная динамика в

 выполнении 

рекомендаций врача. 

Анализ выполнения 

рекомендаций. 

Наблюдение. 

6' Знание негативных факторов 

риска здоровью детей 

(сниженная двигательная 

активность. курение, 

алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания). 

 __  

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

7. Становление навыков 

противостояния вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу 

Анкетирование. 

Наблюдение. 

8 Потребность ребенка 

безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, 

связанным с особенностями 

роста и развития, состояния 

здоровья. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному 

вопросу. 

Анкетирование. 

9. 

 ____ 

L 

Развитие готовности 

самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе 

использования навыков 1 

личной гигиены. 

Положительная динамика 

результативности 

анкетирования по данному i 

вопросу. 

 __ L 

Анкетирование. 

 

Учителями начальной школы ежегодно проводится мониторинг занятости учащихся в 

физкультурно-оздоровительных секциях школы, а также оценка удовлетворённости образовательных 

и здоровьеформирующих потребностей учащихся и их родителей. 

Создание здоровьесберегающей среды образовательного учреждения, прежде всего, предполагает 

административный контроль за соблюдением требований СанПиНов. который включает мониторинг 

состояния содержания помещений школы, школьной мебели, оборудования. 

Контроль за здоровьесберегающей организацией образовательного процесса предполагает: 

• контроль за соблюдением гигиенических требований к расписанию, общему объёму учебной 

нагрузки, домашних заданий; 

• контроль за соблюдением требований к использованию ТСО: 

• контроль за соблюдением единых учебных требований (например, единого орфографического 

режима), которые обеспечивают преемственность между начальным и средним звеном школы, 

психологическую комфортность, что также способствует здоровьесбережению учащихся. 

Традиционными для школы стали смотры кабинетов, по которым составляется паспорт, в который 

постепенно вносятся дополнения или изменения. 

Критериями эффективности реализации образовательным учреждением воспитательной и 
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развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической. 

трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания 

и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 

контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовнонравственного 

развития. воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 

положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, неподлежашим итоговой оценке, 

относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. 

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится на 

итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных 

систем разного уровня. Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 

разработанного инструментария. К их проведению привлекается педагог-психолог. 

В соответствии с требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, 

не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося, и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

обучающихся. 

Учебные комплекты завершённых предметных линий 

способствуют созданию здоровосберегающей среды обучения: формирует установку школьников 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

В целях создания здоровьесберегающей среды учебные комплекты завершённых предметных 

линий обеспечивают организацию адаптационного периода обучения первоклассников в течение 2-х 

первых месяцев. Это способствует благоприятному вхождению ребёнка в школьную жизнь. позволяет 

провести необходимую коррекционную работу для подведения детей к единому стартовому уровню. 

Учебники разработаны с учётом психологических и возрастных особенностей младших 

школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 

индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых правополушарных детей. 

Система заданий комплекта предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, на ошибку, на 

помощь, на успех, тем самым способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 

Создание ситуаций выбора, разноуровневые задания позволяют каждому учащемуся обучаться на 

максимально посильном для него уровне, реализовать свои интересы и склонности, снимают излишнее 

эмоциональное и интеллектуальное напряжение, способствуют формированию положительных 
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внутренних мотивов учения. В учебном процессе учителя применяют методы и методики обучения,_ 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

Используемый в школе учебно-методический комплекс «Школа - 2100»» содержит материал для 

регулярного проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в 

результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных на 

самооценку результатов собственных достижений, их сравнение "с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и способов 

действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению 

указанных личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о 

государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет 

учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном 

окружении. 

В используемой в школе системе учебников «Школа-2100» учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены 

разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые 

сопровождаются красочными иллюстрациями. способствующими повышению мотивации 

обучающихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 

УМК «Школа - 2100» формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. 

Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно ориентированный характер 

и обеспечивает возможность понимания учащимися начальных классов основных правил поведения в 

обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению личностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка. 

Учебники ориентируют педагога на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, психологического, нравственного и духовного здоровья. 

Каждый из учебных предметов вносит свой вклад в решение этой задачи. 

Учебники курса «Русский язык» содержат задания, мотивирующие учащихся на здоровый образ 

жизни. Ряд заданий акцентируют внимание на физическом здоровье. Они даются на материале 

пословиц, текстов о спорте, занятиях физической культурой, режиме дня. (Например, составь устный 

рассказ о своём режиме дня: придумай упражнения для утренней зарядки и разучи их с друзьями: 

составь письменный рассказ о своих занятиях спортом и т.д.) При выполнении заданий на уроках 

русского языка учащиеся обсуждают вопросы соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Учебники русского языка несут особое отношение к слову, к языку своего народа, его колориту и 

мудрости, духовно-нравственному содержанию. Задания помогают детям осваивать этикетные формы 

обращения и поведения. Обучение вежливому обращению, решению коммуникативных задач (в том 

числе отказ, просьба) способствует бесконфликтному выходу из ситуаций, нацеливает учащихся на 

выстраивание добрых отношений с людьми, на сохранение нравственного и психологического 

здоровья. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров художественного 

слова, детских писателей, фольклорные произведения народов России, работая с которыми дети 

постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви к другим людям, к 

Родине. В процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому 

помогают вопросы и задания, происходит не только интеллектуальное познание, но и самопознание, 

переосмысление читательских переживаний и перенос нравственных открытий в жизненный опыт. 

Возможность выбора заданий для реализации творческих способностей учащихся способствует 

созданию комфортной атмосферы и сохранению психологического здоровья учащихся. (Например: 
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«Если захочешь, можешь нарисовать иллюстрации к произведению». «Сочини рассказ. Запиши его 

или нарисуй иллюстрации к нему», ««Выучи стихотворение, которое тебе понравилось» и др.) 

В курсе «Окружающий мир» выделяется раздел «Человек», где рассматриваются различные 

аспекты здоровья человека: «Человеку важно быть здоровым», «Основные условия здорового образа 

жизни». «Правила личной гигиены». «Эмоциональное состояние человека» и т.д. Особую 

актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении (например, темы: «Основные правила безопасного поведения на 

улице», «Отдых в семье», «Основные правила безопасного поведения дома». «Этика и культура 

поведения в обществе» и т.д.). Знакомство с организмом человека и функционированием основных 

систем органов позволяет акцентировать внимание учащихся на факторах, создающих угрозу 

здоровью (солнечные ожоги, курение, шум), вопросах личной гигиены и способах поддержания и 

укрепления здоровья (темы «Как нужно купаться и загорать», «Осанка и здоровье», «Как укрепить 

сердце». «Береги органы дыхания» «Береги зубы», и др.). 

Курс «Математика» включает адаптационный период, обеспечивающий условия для развития 

каждого первоклассника. В учебнике для 1 класса этот период представлен системой развивающих 

заданий: часть заданий ориентирована на учащихся, плохо подготовленных к школе, часть заданий 

предназначена для сильных учащихся. Адаптационный период дает учителю возможность выстроить 

индивидуальные траектории развития первоклассников с учетом их подготовки и особенностей 

развития. выровнять уровень дошкольной подготовки учащихся и подготовить их к дальнейшему 

обучению, интенсивной учебной нагрузке. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на протяжении 

всего курса и обеспечивает дифференцированный подход в обучении, что позволяет каждому 

учащемуся обучаться на уровне, соответствующим его способностям, особенностям развития и 

склонностям. 

Ряд заданий по математике задает образцы здорового образа жизни и имеет прикладной характер 

(например, подготовься к походу, что возьмёшь, сколько будет весить твой рюкзак; составь диаграмму 

своего распорядка дня; выбери безопасный маршрут и рассчитай его и др.) 

В курсе «Английский язык» широко представлены задания, направленные на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие 

интереса к прогулкам на природе, на воспитание толерантного отношения к другим народам и 

культурным традициям. 

В курсе «Технология» формируются первоначальные представления о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; навыки самообслуживания; первоначальные навыки совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. На уроках 

технологии особое значение уделяется освоению учащимися правил безопасной работы с 

инструментами и приспособлениями. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи духовно-

нравственного здоровья учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на основе 

лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует формированию у 

младших школьников мотивации к осознанному нравственному поведению, формированию 

нравственных ориентаций в связи с религиозно-культурным просвещением учащихся: способствует 

развитию ценностного отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе 

уделяется знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской классической 

литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает учащимся сделать свой нравственный 

выбор, проанализировать согласовывается ли этот выбор с реальными делами в классе и дома. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебников способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. Особое внимание уделяется освоению и соблюдению режима дня. 

личной гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, 

необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 
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проекты», представленной в учебниках 1 -4 классов. Содержание материала рубрики «Наши проекты» 

выстроены так. что способствуют организации проектной деятельности как на уроке, так и во 

внеурочной деятельности 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости 

учащихся, мониторинг охвата питание учащихся, мониторинг количества учащихся по группам 

здоровья, уровень физической подготовленности, уровень потребности в здоровом образе жизни, 

уровень занятости в спортивных секциях, степени и качества участия в школьных спортивно-массовых 

мероприятиях. Ими ежегодно разрабатываются проекты на выявление эффективности системы работы 

школы по формированию ЗОЖ школьников. Мониторинг работы обсуждается на плановых 

тематических семинарах учителей школы. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, 

связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

Личностные УУД 

-оценивать важность бережного отношения к здоровью человека к природе 

-понимать важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества 

Регулятивные УУД 

-определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по решению проблемы 

-использовать информацию в проектной деятельности по формированию: 

Коммукативные УУД 

Оформлять свом мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных жизненных речевых 

ситуаций, в том числе с применением средств И КТ 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами 

-учиться критично относиться к собственному мнению 

-организовывать учебное взаимодействие в группе 

2.5. Программа коррекционной работы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное 

образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими основной образовательной 

программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

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 посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса. 

Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников: 

- с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными 

неврологическими и психиатрическими заболеваниями: 

- имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в 

усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую 
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помощь детям с учётом особенностей психического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного 

материала, основную образовательную программу. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и 

организацию специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Используются следующие вариативные формы обучения детей с ОВЗ: 

- обучение в общеобразовательном классе: 

- обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения: 

- организация дистанционного обучения. 

Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья: 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности: 

создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении: 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов. организация индивидуальных 

и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии. 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг: 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья: 

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

к современным жизненным условиям: 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка: участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 
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согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих 

освоению обучающихся с особыми образовательными потребностями основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на 

соответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных 

учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными пред-ставителями). 

педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 
Педагог-психолог 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

।  диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 
 

ограниченными возможностями здоровья: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 1 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

выявление его резервных возможностей; 

! изучение развития эмоционально-волевой, познавательной. 

личностных особенностей обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (мониторинг динамики развития) 

У читель-логопед проведение комплексной социатьно-психолого-педагогической 

I диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, выявление его резервных возможностей: 

изучение развития речевой и коммуникативной сфер 

обучающихся: 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики развития). 
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У читель-предметник определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья. 

детей-инватидов. выявление его резервных возможностей: 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования). 

I Социальный 

педагог/классный 

; руководитель 

I 

Педагог ’ 

выявление особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования: 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка: 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

дополнительного 

образования 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг динамики личностного и творческого развития, 

успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования). 

Медицинский работник Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания ребёнка: 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

(мониторинг состояния здоровья).  

 
Коррекционно-развивающая работа включает: 

1 Педагог-психолог реализацию комплексного индивидуально ориентированного 
социально-психолого-педагогического и медицинского  

 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инватидов коррекционных 

программ/методик. методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

коррекцию и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной сферы; 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования: 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний: 

развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетенции; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

психологическое сопровождение ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмируюших 

обстоятельствах 
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Учитель -логопед выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

программ методик, методов и приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными потребностями: 

организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения: 

коррекцию и развитие высших психических функций. 

речевой сферы: 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования 

Учитель- предметник выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ 'методик. 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования: 

формирование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях 

Социальный 

педагог'классный 

руководитель оказание 

консультативной и 

методической помощи 

родителям (законным 

представителям) детей 

обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам социально-

педагогической и других направленностей. получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

формирование зрелых личностных установок. 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной 

жизненной ситуации; 

расширение адаптивных возможностей личности.  
с ограниченными 

возможностями здоровья 

по медицинским. 

социальным, правовым 

и другим вопросам. 

определяющих готовность к решению доступных проблем в 

различных сферах жизнедеятельности: 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик. 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями: 

развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями основного общего образования; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения 

Медицинский 

работник реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения в условиях образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психофизического развития; 

медицинское, профилактическое сопровождение ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога  
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Консультативная работа включает: 

।  Педагог-психолог 

1 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых 

для всех участников образовательного процесса; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов; 

консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями 

У читель-логопед выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых 

для всех участников образовательного процесса: 

консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

Учитель-предметник выработку совместных обоснованных рекомендаций по  
 

освоению основной образовательной программы с обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

единых для всех участников образовательного процесса 

Социальный 

педагогклассный 

руководитель 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Педагог дополнительного 

образования 
консультационную поддержку и помощь, направленные на 

содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский работник выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

сохранению жизни и здоровья обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса: 

консультирование педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы, дозированию 

учебного материала, определению основных видов учебной 

деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инватидов: 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  
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Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагог-психолог 

информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья 

У читель-логопед 

информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 
информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников:  
 

различные формы просветительской деятельности (лекции. 

1 беседы, информационные стенды, печатные материалы). 

।  направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям). 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 
информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников 

I Медицинский работник 

! 
1 информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
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Организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения. 

' Развивающие ।  

занятия 
Учащиеся с 

нарушением 

познавательной 

сферы с 

диагнозом ЗПР 

Учащиеся с 

нарушением 

поведения 

Соматически 

ослабленные 

учащиеся 

Учащиеся с 

нарушением 

речи 

Специалисты 

Музыкально-

ритмические 

занятия 

+ + + + Учитель 

музыки 

Предметная 

практическая 

деятельность 

+ + 
 

+ Учитель 

начальных 

классов 

Специальные 

фронтальные 

занятия по 

формированию 

толерантности 

+ + + + Классный 

руководитель, 

педагог 

психолог, 

социальный 

педагог 

Развитие мимики 

и пантомимики 

+ 
   

логопед 

 
Логоритмика + 

  

+ логопед 

Занятия с 

психологом 

+ + + + Педагог 

психолог 

Включение отдельных занятий коррекционного направления (музыкально-ритмические занятия, 

предметная практическая деятельность, специальные фронтальные занятия по формированию 

толерантности, развитие мимики и пантомимики, логоритмика. занятия с психологом). 

Использование элементов данных курсов возможно на уроках физической культуры, музыки и 

русского языка, технологии, так как содержание указанных предметов является базой для содержания 

выделенных коррекционных занятий. С 2016-2017 учебного года в школе функциолнирует сенсорная 

комната. 

План работы с учащимися младшего школьного возраста в сенсорной комнате на 2017-2018 

учебный год. 

Цель: Выполнение коррекционно-развивающей программы школы «Программа 

коррекционной работы» 

Задачи: 

• Адаптация к учебной деятельности 

• Психоэмоциональная разгрузка 

• Развитие коммуникативных навыков 

• Профилактика агрессивного поведения 

• Повышение стрессоустойчивости 

№ Тема занятия Цель Упражнения 

1 1 «Волшебная комната» 

Знакомство с оборудованием 

сенсорной комнаты; 

правилами пользования 

данной комнаты; знакомство 

участников друг с другом 

«Приветствие» 

Знакомство со световым 

столом для рисования 

э «Какой я?» Снижение нервно- 

психического напряжения: 

развитие рефлексии. 

«Какой я?» 

«Я чувствую...» 
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3 «Самоконтроль» Развитие навыков 

эффективного самоконтроля 

Упражнение с неустойчивой 

платформой. 

.4 «Мои страхи» Снятие нервно- 

психического напряжения; 

вербализация страхов, их 

преодоление 

Пишем сказки; постановка 

сказки 

5 «Эффективная команда» Развитие навыков 

эффективной коммуникации:

 развитие 

умения взаимодействовать 

друг с другом. 

Упражнения со световым 

столиком; совместные 

рисунок; совместная сказка. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов, включающую 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 
Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение обучающихся в 

условиях образовательного учреждения должно быть направлено на формирование оптимальных 

психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для детей с проблемами 

в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих 

развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 

Содержанием работы является: 
Медицинская служба школы 

(медицинский работник) осуществляет необходимые профилактические, лечебные, 

просветительские мероприятия по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: организует проведение диспансерных 

осмотров. оказывает первичную медицинскую помощь, 

консультирует участников образовательного процесса по вопросам 

охраны здоровья 

Учитель - логопед осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии обучающихся, обследует 

обучающихся . определяет структуру и степень выраженности 

имеющегося у них дефекта, комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического состояния обучающихся, проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, 

восстановлению нарушенных функций, работает в тесном контакте с 

другими специалистами. 

Социальный педагог/классный 

руководитель 
осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной защите личности в 

образовательной среде и по месту жительства обучающихся, 

выступает посредником между личностью обучающихся и 

учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных 

служб, ведомств и административных органов. 



157 

 

Педагог-психолог 

осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в 

развитии на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК. на 

муниципальном ГМПК. которые на основе комплексной диагностики 

определяют образовательный маршрут и специальные условия 

обучения и воспитания, оказывает консультационные услугу - 

оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, 

формировании ценностно-мотивационной сферы, преодолении 

кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, 

способствующих непрерывному личностному росту и саморазвитию 

в форме индивидуальных и групповых консультаций обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей), организует и 

проводит коррекционные, развивающие мероприятия. 

Консультирование осуществляется с использованием современных 

технологий психоконсультативной практики с элементами 

психотерапии и Гештальт-подхода. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики учителей, специалистов 

коррекционной педагогике, специальной психологии, медицинских работников, других 

образовательных институтов общества, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 
Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы является деятельность 

ПМПК. психологическое, логопедическое, медицинское и педагогическое сопровождение детей на 

основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПК. 

Первичный уровень: 
1.Школьный ПМПК сопровождения: 

(первичные звенья Службы) находятся в образовательном учреждении (школе), осуществляют работу 

непосредственно с детьми. родителями (законными представителями), педагогическим персоналом и 

администрацией школы 

Руководство Службой осуществляет директор школы, заместитель директора по УВР, который 

формирует запрос на деятельность Службы в соответствии с приоритетами образовательного 

учреждения. На основании запроса определяются цели, направления и содержание деятельности 

Службы и основная организационно-содержательный модель работы педагога-психолога, как 

интегрирующего звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов сопровождения, 

который закрепляется в должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального сопровождения непосредственно 

на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех специалистов ПМКП 

сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель, учитель-логопед, 

медицинский работник, педагог дополнительного образования). 

Цель школьного ПМПК: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических коллективов в 

образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, консультирование, коррекция. 

Основные задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуально-личностных 

возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся 

определённых категорий (в зависимости от специфики диагноза): повышение психологической 

компетентности всех участников образовательного процесса; участие в развитии и проектировании 

развивающей образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков: 

психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое сопровождение, 

социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное 

сопровождение. 

Вторичный уровень. 
2. Особая роль в данном направлении принадлежит психолого-медико-педагогическим комиссиям 

(РМПК). Основные задачи деятельности РМПК: оценка особенностей и уровня развития ребенка, 
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оценка возможности на настоящем этапе развития (состояния) ребенка быть включенным в 

образовательное учреждение, выбор оптимальной формы и уровня инклюзивного образования, 

определение условий включения ребенка в среду общеобразовательной школы среди сверстников, 

разработка программ. 

С учетом поставленных диагнозов РМПК определяется форма индивидуально подхода в обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. После рекомендуемой программы 

обучения РМПК специалистами образовательного учреждения проводится индивидуальная и 

подгрупповая коррекционно-развивающая работа как дополнительная и необходимая составляющая 

успешного обучения и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 
1. Диагностическая функция - распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; 

изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; определение 

потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция - защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер по 

развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, 

коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; 

семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция - интеграция воспитательных воздействий педагогического 

коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 
Заседания ППК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психологопедагогической 

проблемы. Заседание ППК может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. Заседания 

ППК оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

• подготовительный этап'. 

сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных 

выводов и рекомендаций; 

изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог); 

• психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог); 

наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог); 

• изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

• подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

- основной этап'. 

обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллективных 

рекомендаций. 

Обязанности участников психолого-педагогического консилиума 

Участники Обязанности 

1 2 

Руководитель ППК - 

заместитель 

директора по УВР 

- организует работу ППК. определяет его повестку дня и состав учащихся, 

которые обсуждаются или приглашаются на заседание; 

- формирует состав участников для очередного заседания; 

- координирует связи ППК с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы; 

- контролирует выполнение рекомендаций ППК. 
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Педагог-психолог 
- организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе 

работы ППК: 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, 

готовит аналитические материалы: 

- формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

- формирует предварительные рекомендации.  
Учителя 

- дают развернутую педагогическую характеристику учеников: 

- формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Врач - информирует о состоянии здоровья учащегося: 

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

- обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по мере 

необходимости) 
 

На базе школы специалистами (психологом. логопедом. классным руководителем/социальным 

педагогом) проводятся комплексное диагностическое обследование, предполагающее систематизацию 

сведений об особенностях ребенка, динамике и прогнозе его развития. На основе данных 

обследования, по результатам динамического наблюдения определяются индивидуальные 

образовательные маршруты. Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития каждого ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик. 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями: 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений психофизического развития и 

трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии: 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения: 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмируюших 

обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

/ этап (май - сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно- аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей ОВЗ. определения специфики и их особых образовательных 

потребностей: оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август - сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей ОВЗ. корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику личностной 

(эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы ребенка. 
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Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с

 проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам выполнения 

учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с правами и 

основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и правового поведения. 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек здорового 

образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика соматических заболеваний, развитие 

способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников. 

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к постоянному 

труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения 

личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в общественных 

местах, формированию жизненных компетенции, формирование социализации, способствовать 

адаптации к современным жизненным условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает организацию 

деятельности кружков. внеурочной деятельности. посещение дополнительных услуг. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (ССО). Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровья - сбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Для реализации механизма взаимодействия с другими инстанциями реализация осуществляется по 

следующему намеченному пути: 

По запросу администрации МБОУ «Пычасская СОШ» 1 раз в четверть приглашаются специалисты 

ССО. МО «Пычасское» и из правоохранительных органов. 

Реализуется внешнее сотрудничество с филиалом БУЗ М3 УР «Пычасская участковая больница», 

врачом педиатром, проводится консультации для родителей, учителей, обучающихся: назначение 

медикаментозного лечения. 

Также после проведения школьного ПМПК учащиеся направляются к врачу психоневрологу за 

консультативной помощью. 

Активировано внешнее сотрудничество с Реабилитационным и диагностическим ценрами г. 

Ижевска. Проводятся коррекционно-реабилитационные занятия в Центре с учащимися, 

нуждающимися в дополнительной психологической помощи. 

Реализуется профилактическая работа с учащимися «группы риска», имеющими диагноз ЗПР с 

внешними ресурсами ОДН отдела полиции. 
По запросу администрации приглашается инспектор КДН на школьные Советы Профилактики, на 

выступления родительских собраний, на проведение лекции и бесед с особой категорией детей. 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок согласно 
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учебному плану, формы получения образования и специализированной помощи в коррекционных 

занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. детей-инвалидов; направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов. приёмов. средств обучения. специализированных 

образовательных (Коррекционно-развивающая программа для обучающихся детей с диагнозом ЗПР) и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических. и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и иных 

досуговых мероприятий: 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического 

развития (ЗПР). 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы. В случаях обучения детей с выраженными нарушениями 

психического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (7 вида), в том числе цифровых 

образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. 

Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения 

освоения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекции их развития внесены в штатное расписание общеобразовательного 

учреждения ставки педагогических кадров ( учитель-логопед , педагог-психолог, классные 

руководители, социальный педагог, учителя-предметники). 

Кадровое обеспечение Образование 

Медицинский работник (от 

филиала БУЗ УР 

«Пычасская участковая 

больница» 

Среднее специальное. Можгинское медицинское училище 

Учитель-логопед Высшее. УдГУ 

Педагог-психолог Высшее. УдГУ 

Социальный педагог Высшее. ГГПИ  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
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нарушения развития. обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы. позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками психического 

развития в здания и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и 

обучения в учреждении характеризуется наличием технических средств обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования это - 

интерактивные доски, дидактический материал, который используют учителя - предметники на своих 

уроках, для организации профилактических, коррекционноразвивающих. медицинских мероприятий. 

В здании школы имеется наличие коррекционных кабинетов (сенсорная комната, кабинет психолога, 

медицинский кабинет), осуществляется организация спортивных и массовых мероприятий. 

бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебно-профилактических мероприятий учащимся с ОВЗ. 

Информационное обеспечение. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов 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. Также в МБОУ «Пычасская СОШ» для обратной связи с 

родителями создан сайт школы и электронный дневник. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих 

ребёнка с ОВЗ производится по результатам обучающихся, психологического и логопедического 

исследования, с занесением данных в дневники динамического наблюдения, результатов 

медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи, фиксацию данных в речевую 

карту. 

Ожидаемые результаты программы: 
своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей работы с 
учащимися с ОВЗ. 

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по 

освоению программ учебных предметов: 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную 

работу, наличие соответствующих материально- технических условий); 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

развитии; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей 

и подростков с ОВЗ; 

- включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к дошкольному, начальному общему образованию и учитывающей 
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особенности организации основного общего образования, а также специфику психофизического 

развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 

образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родителей (законных представителей): 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются следующие критерии: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ. детей-инвалидов по освоению ООП 

НОО: 

-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики 

учащихся с ОВЗ. детей-инвалидов на разных этапах обучения: 

- гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения: 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

РВиды нарушения ' 

конституционального 

происхождения 

Зона компенсации Технология коррекционного 

подхода 

Задержка психического 

развития самотогенного 
Задержка развития - 
последствия перенесённых 

- арт - терапия или терапия 

творчества. Через рисунок,  
происхождения. в раннем детстве 

заболеваний, влияющих на 

развитие мозговых 

структур. 

сказку, игру ребенок выражает 

свои эмоции и внутренние 

конфликты. Это помогает ему 

понять собственные чувства и 

переживания, способствует 

31 IP ПСИХО1 ennoi о Дети имеют нормальное повышению самооценки. 

происхождения. физическое развитие и 

соматически здоровы. 

11ричины: 

неблагоприятные условия 

воспитания, чаще всего 

эмоциональная депревация 

(нехватка), однообразие 

социальной 

снятию напряжения, развитию 

навыков общения, эмпатии и 

творческих способностей. 

Проводятся такие занятия: 

«Рисуем имя», «История в 

картинках», “Рисуем 

ассоциации». 

- сказкотерапия - это 
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9 

среды и контактов, слабую 

интеллектуальную 

стимуляцию.(дети из 

неблагополучных семей). 

Как следствие - снижение 

интеллектуальной 

мотивации. 

поверхностность эмоций, 

неосмофительность 

поведения. 

инфантильность установок. 

направление способствует 

расширению кругозора, 

увеличению словарного запаса, 

развитию внимания, памяти, 

речи, формируются новые 

знания и представления о мире. 

Проводятся занятия: «Весенняя 

сказка», дети учатся составлять 

сказку на предложенную тему в 

результате у детей развивается 

творческое воображение, 

ребенок учится сочинять 

продолжен и для старых сказок, 

придумывать новые сказки по 

новым вопросам. 

Занятия в сенсорной комнате с 

педагогом психологом по 

отельному плану  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этаны и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа 

коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

ко 

ррекпия обучающихся с 

ОВЗ и предполагаемые резудьт аты. 

Направлено е 

Цель Форма Содержание Предполагаем 
ый результат 

Педагогическ 
ая коррекция Исправлено е 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

уроки и 

внеурочные 

занятия 
Реализация программ 

коррекционных занятий на 

основе УМК программы 

«Школа-2100» при ступени 

преемственностиОсущест 

вление индивидуального 

подхода обучения ребенка с 

ОВЗ. 

Освоение 

обучающимися 

Основной 

Образовательн 

ой программы   
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обучения 
   

Психологине 

ская коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познаватель 

ной и 

эмоциональ 

но-волевой 

сферы 

ребенка 

коррекционн о- 

развиваюшие 

занятия 

Реализация коррекционно - 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированн 

ость психических 

процессов, 

необходимых для 

освоения 

Основной 

Образовательн ой 

программы 

Логопедическ 

ая коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихс я 

с ОВЗ 

коррекционн о 

- 

развивающие 

групповые 

и 

индивидуаль 

ные занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с 

детьми с ОВЗ 
Сформированн 

ость устной и 

письменной речи 

для успешного 

освоения 

Основной 

Образовательн ой 

программы 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция 

физического 

здоровья 

обучающего 

ся 

Скрининг- 

тесты. беседы 

План оздоровительных 

мероприятий для 

обучающихся с ОВЗ 

Улучшение 

физического 

здоровья 

обучающихся 

Важно: Увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья:
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план начального общего образования МБОУ «Пычасская СОШ» в 

2015-2016 учебном году: 

— фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся: 

— определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

— распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с вариантом 2 учебного плана 

начального общего образования, представленным в Примерной основной образовательной 

программе образовательного учреждения, подготовленной институтом стратегических 

исследований в образовании РАО. с учетом п.15, п.19.3 ФГОС НОО. Примерной основной 

образовательной программой НОО. одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15). базисного 

учебного плана 2009г., приказа МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа МО и Н РФ от 26.11. 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373». приказа МО и Н РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации., приказа МО и Н РФ от 03.06.2011 

г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программу общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 

Российской Федерации. «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 

г. № 189. 

Первые - четвёртые классы занимаются по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

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

определяемых личностными. семейными, общественными. государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 
6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

В 2015 - 2016 учебном году в школе функционирует два 1-х. два 2-х. два 3-х класса, два 
4-х класса. 

Обязательная часть государственного образовательного стандарта реализуется 
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полностью и обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным ценностям. Базисное 

количество часов для преподавания учебных предметов реализуется полностью и сохраняет 

в необходимом объёме содержание образования, являющееся обязательным. 

Обязательные для изучения в начальной школы учебные предметы: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык (со 2-го класса), математика, 

окружающий мир. изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура. 

Образовательная область «Филология» предусматривает изучение «Русского языка» (5 

часов в неделю в 1- 4-х классах); «Литературного чтения» (4 часа в неделю в 1- 4-х классах). 

При изучении этих предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и 

компьютерного набора текста. За счет использования продуктивных педагогических 

технологий идет уплотнение программы. 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений 

о системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности. интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий. формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

«Английский язык» (2-4-е классы по 2 часа в неделю). 

Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» 4 часа в неделю в 1- 4-х классах. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Образовательная область «Окружающий мир» реализуется с помощью учебного 

предмета Окружающий мир (2 часа в неделю в 1-4-х классах). Его изучение способствует 

осознанию обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших 

школьников системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, 

общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила 

безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих 

как накопление и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование 

в практических и жизненных ситуациях (общественнополезный труд; труд в условиях 

семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, 

экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность 

универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

В содержании курса «Окружающий мир» предусмотрено интегративное изучение ОБЖ. 

Интеграция ОБЖ в курс « «Окружающий мир» содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 

семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. Рекомендуемый 
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объем интегративного изучения ОБЖ в начальной школе не менее 124 часов (за 4 года), 

следовательно, не менее 31 часа в год. 

Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом Физическая 

культура (3 часа в неделю). Основная цель его изучения - укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю) и «Музыка» (1 час в неделю). 

Изучение предмета Изобразительное искусство способствует развитию художественно-

образного восприятия мира. понимания его ценности для эмоционального, эстетического 

развития человека. В процессе изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами рисунка, лепки и др. понять собственное видение окружающего 

мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду 

с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

изобразительной деятельности, в процессе изучения этого предмета формируются 

метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение 

и анализ, классификация и оценка. 

Учебный предмет «Музыка» (1 час в неделю) способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе его изучения развивается эстетическая 

культура обучающегося, способность средствами танца, пения и др. понять собственное 

видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления музыкальной деятельности, в процессе изучения этого 

предмета формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое 

место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Основная цель изучения предмета Технология (1 час в неделю в 1-4 классах) 

формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

В рамках предметной области Основы религиозных культур и светской этики в 4 классе 

изучается предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России (мировые 

религиозные культуры)» в расчёте 0.5 час в неделю . В результате изучения данного 

предмета ученик должен знать/понимать: основные понятия религиозных культур, историю 

возникновения религиозных культур, историю развития различных религиозных культур в 

истории России, особенности и традиции религий; уметь: описывать различные явления 

религиозных традиций и культур, соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки
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обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: 

- во 2-4 классах математика 1 час. литературное чтение 1 час во 2-3 классах. 

Сквозной линией через все классы, начиная со второго, проходит предмет «Риторика» 0.5 часа в 

параллели 4-х классов. Предмет в целях формирования коммуникативной компетентности учащихся: 

умений пользоваться всеми видами речевой деятельности, построения высказываний разных типов и 

жанров в зависимости от речевой ситуации, умений вести диалог, работать в группе. 

Занятия «Разговорный удмуртский» введены в параллели 2-4-х. с целью изучения удмуртского языка, 

формирования первоначальных представлений о системе языка, осознание важности языка как средства 

общения. Обучение в данной области проводится без балльного оценивания знаний. 

В 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий 

(в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования в 1-4-х классах 

реализуется МБОУ «Пычасская СОШ», в том числе, и через внеурочную деятельность. Организация 

занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

«Внеурочная деятельность» реализуется через неаудиторную деятельность и позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей отводится 2 часа в неделю Детской школе 

искусств: 1 час на обучение игре на инструменте. 

1 час на изучение музыкальной грамоты. 

2 часа отводится Детскому дому творчества для проведения кружков «Волшебная игла», 

«Мы танцуем». 2 часа для проведения ритмики в Доме культуры. 2 часа - спортивной школе. 

Остальные кружки проводятся в школе: «Учимся проектировать и исследовать», «В мире прекрасного», 

«Весёлые нотки», «Умники и умницы», «Занимательная математика», «Всё узнаю, всё смогу», 

«Удмуртский фольклор». 

Учебный процесс организуется на основе системы обучения «Школа - 2100» Таким образом, ученик 

начальной школы при успешном освоении содержания начального образования в рамках ФГОС должен: 

- овладеть знаниями на уровне государственных образовательных стандартов: 

- иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности; 

- овладеть первоначальными умениями самостоятельной творческой деятельности; 

- овладеть первоначальными ОУУН; 

- овладеть первоначальными умениями познания и самопознания; 

- овладеть первоначальными знаниями о традициях и особенностях региона и своей школы, 

навыками культуросообразного поведения; 

- познакомиться с миром общечеловеческих ценностей: 

- овладеть первоначальными коммуникативными навыками: 

- овладеть первоначальными навыками здорового образа жизни. 

С целью контроля УУД учащихся предусмотрены формы промежуточной аттестации во 2- 4-х классах: 

диктант, контрольное списывание, проверка гапк44рамматических навыков, словарный диктант, проверка 

устных вычислительных навыков, контрольная работа, диагностика сформированности читательских 

навыков, комплексная контрольная работа. 

Учебный план на 2015-2016 учебный год. 
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ /БУП 2009/ 

Вариант 2 
  

Образовательная система «Школа - 2100», 

«Школа ’осени» 

Предметные 

области 

Учебные предметы 1 а 1 б 2 а 2 б За 3 б 4 а 46 

 

/. Обязательная часть Количество часов в неделю 
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Филология Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 
 

Литературное чтение 4 4 4 4 5 5 4 4 
 

Английский язык - 
 

2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 

L 

5 5 5 г5 5 5 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 
 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

      

1 1 

ИТОГО 21 21 24 24 25 25 24 25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 
       

Филология Риторика 
  

1 1 
    

 

Разговорный удмуртский 
  

1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

21 21 26 26 26 26 26 26 



 

Р»И в* 

Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный год 

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с Примерной основной образовательной 

программой НОО. одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015г. № 1/15). базисного учебногоплана 2009г., приказа МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. 

№373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», приказа МО и Н РФ от 26.11. 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. № 

189. 

Первые - четвёртые классы занимаются по новым Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего образования в школе 

являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы целевых 

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

семейными, общественными. государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья: 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 

обучающихся. 

5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 

6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

Обязательная часть государственного образовательного стандарта реализуется полностью и 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным ценностям. Базисное количество часов для 

преподавания учебных предметов реализуется полностью и сохраняет в необходимом объёме содержание 

образования, являющееся обязательным. 

В учебный план по ФГОС (1-4 классы) в обязательную часть входят следующие предметные 

области и учебные предметы: 
• русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение) 

• иностранный язык (английский язык со 2-го класса) 

• математика и информатика (математика) 

• обществознание и естествознание (окружающий мир) 

• искусство (музыка и изобразительное искусство (ИЗО)) 

• технология(технология) 

• физическая культура (физическая культура) 

• основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ с 4-го класса) 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» 

(4 часа в неделю в 1- 4-х классах); «Литературного чтения» (4 часа в неделю в 1-3-х классах. 3 часа - в 4 

классе). 

При изучении этих предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и компьютерного 

набора текста. За счет использования продуктивных педагогических технологий идет уплотнение 

программы. 
i iiii 



 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. Основная цель 

обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, стремление развивать 

культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской деятельности. интереса к 

самостоятельному чтению; осознание его важности для саморазвития. На этом этапе обучения 

осуществляется пропедевтика литературоведческих понятий. формируются универсальные учебные 

действия по поиску информации в текстах различного типа и ее использованию для решения учебных задач. 

Осуществляется становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст 

художественного произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, 

используемые автором. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного предмета «Английский 

язык» (2-4-е классы по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета «Математика» 4 часа 

в неделю в 1- 4-х классах. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, 

классификация, рассуждение, доказательство и др.). 

Предметная область «Окружающий мир» реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир 

(2 часа в неделю в 1-4-х классах). Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и 

многообразия мира, формированию у младших школьников системы нравственно ценных отношений к 

окружающей природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются 

правила безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление 

и обогащение знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях (общественнополезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и 

классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, 

посильной для младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, 

рефлексивных, регулятивных). 

В содержании курса «Окружающий мир» предусмотрено интегративное изучение ОБЖ. Интеграция 

ОБЖ в курс « «Окружающий мир» содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению 

более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его семьи и всем контекстом окружающего 

ребенка мира большого города. Рекомендуемый объем интегративного изучения ОБЖ в начальной школе не 

менее 124 часов (за 4 года), следовательно, не менее 31 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом Физическая культура (3 часа в 

неделю в 1-4-х классах). Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, 

планирования двигательного режима своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное искусство» (1 час в 

неделю 1-4 классы) и «Музыка» (1 час в неделю 1-4 классы). 

Изучение предмета Изобразительное искусство способствует развитию художественнообразного 

восприятия мира. понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В 

процессе изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, 

лепки и др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в 

творческой продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, 

необходимыми для осуществления изобразительной деятельности, в процессе изучения этого предмета 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка. 

Учебный предмет «Музыка» способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 



 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе его изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами танца, пения и др. понять 

собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления 

музыкальной деятельности, в процессе изучения этого предмета формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и 

оценка. 

Основная цель изучения предмета Технология (1 час в неделю в 1-4 классах) формирование опыта 

практической деятельности по преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, развиваются универсальные учебные 

действия — планировать, контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе изучается 

предмет «ОРКСЭ» в расчёте 1час в неделю. В результате изучения данного предмета ученик должен 

знать/понимать: основные понятия религиозных культур, историю возникновения религиозных культур, 

историю развития различных религиозных культур в истории России, особенности и традиции религий; 

уметь: описывать различные явления религиозных традиций и культур, соотносить нравственные формы 

поведения с нормами религиозной культуры, осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, используется в 

целях обеспечения образовательных интересов и потребностей обучающихся, в том числе этнокультурных. 

В этой части вводятся: 

1) в 1-х классах «Введение в школьную жизнь» - решают задачи адаптации и задачи коррекционной 

работы; 

2)курсы по выбору учащихся : «Разговорный удмуртский» введены в параллели 2-4- х классах, с целью 

изучения удмуртского языка, формирования первоначальных представлений о системе языка, осознание 

важности языка как средства общения. Обучение в данной области проводится без балльного оценивания 

знаний. 

В 1 -х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования основная образовательная программа начального общего образования в 1 -4-х классах 

реализуется МБОУ «Пычасская СОШ», в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное: 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, содержание занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и реализуется посредством различных форм организации. 

«Внеурочная деятельность» реализуется через внеаудиторную деятельность и позволяет в полной мере 

реализовать требования ФГОС НОО. 
План внеурочной деятельности для обучающихся 1 -4-х классов составлен следующим образом: 

Направление, 

направленность 

Название 1 класс 2 класс 3 класс 4класс 

Общекультурное 

(худ.-эстетическая) 

Штриховка и развитие 

речи 

34 
   

Физкультурноспортивное

 и 

оздоровительное 

Здоровое питание 

школьника 

34 
   



 

Общеинтеллектуальное 

(интеллектуально- 

познавательная) 

Учимся составлять 

проекты 

 

34 
  

Умники и умницы 
 

34 
  

Всё узнаю, всё смогу 
  

34 
 

Духовно-нравственное Тропинка к своему «Я» 
   

34 

Социальное Проектируем вместе 
   

34 

Образовательные события 
  

34 
 

 

Внеурочная деятельность может быть организована в выходные дни и в период каникул в таких формах 

как спортивные праздники, экскурсии, конкурсы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей отводится 2 часа в неделю Детской школе 

искусств: 1час на обучение игре на инструменте. 

1 час на изучение музыкальной грамоты. 

2 часа отводится Детскому дому творчества для проведения кружков «Волшебная игла», 

«Мы танцуем», 2 часа для проведения ритмики в Доме культуры. 2 часа - спортивной школе. 

С целью контроля УУД учащихся предусмотрены формы промежуточной аттестации обучающихся, 

которые регламентируются локальным актом школы. Во 2-4-х классах: диктант, контрольное списывание, 

проверка грамматических навыков, словарный диктант, проверка устных вычислительных навыков, 

контрольная работа, диагностика сформированности читательских навыков, комплексная контрольная 

работа. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Вариант № 1 

Предметные 
области 

Учебные предметы 1 а 1 б 2 а 26 За 3 6 4 а 46 

Обязательная часть 
 

Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 4 3 
•Л 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык - - 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 ] 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 з 3 3 3 3 3 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

ОРКСЭ 

- - - - - 

 

1 1 

Итого: 20 20 22 22 22 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Введение в школьную жизнь 1 1 
      

Разговорный удмуртский 
  

1 1 1 1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 21 21 23 23 23 23 23 23 



 

Промежуточная аттестация  __________________  
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План внеурочной деятельности 

Направление, 

направленность 
ФИО педагога Название 

Количество часов в год на 1 

класс 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическая) 

Юдина И.Н. Штриховка и развитие речи 34 
   

Спортивно- 

оздоровительное 

Секунова Н.А. Здоровое питание 

школьника 

34 
   

Общеинтеллектуальное 

(интеллектуально- 

познавательная) 

Алексеева А.В. Всё узнаю, всё смогу 
  

34 
 

Панкратова Т.В. Умники и умницы 
   

34 

Баженова Л.М. Учимся составлять проекты 
 

34 
  

Духовно-нравственное Лебедева Л.Л. Образовательные 

путешествия 

  

34 
 

Социальное Кузнецова Н.М. Проектируем вместе 
 

34 
  

Петрова Е.А Тропинка к своему «Я» 
   

34 

Итого: 68 68 68 68 
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Учебный план 2017-2018 учебного года. 
н W н н 

Учебный процесс организуется на основе системы обучения в 1-2-х классах «Школа 

России», в 3-4-х классах - «Школа - 2100» 

Таким образом, ученик начальной школы при успешном освоении содержания 

начального образования в рамках ФГОС имеет возможность: 

- овладеть знаниями на уровне государственных образовательных стандартов; 

- иметь устойчивую положительную мотивацию к учебной деятельности; 

- овладеть первоначальными умениями самостоятельной творческой деятельности; 

- овладеть первоначальными ОУУН; 

- овладеть первоначальными умениями познания и самопознания; 

- овладеть первоначальными знаниями о традициях и особенностях региона и своей школы, 

навыками культуросообразного поведения; 

- познакомиться с миром общечеловеческих ценностей; 

- овладеть первоначальными коммуникативными навыками; 

- овладеть первоначальными навыками здорового образа жизни. 

В учебном плане школы сохраняется допустимая нагрузка школьников при 5- дневной 

неделе обучения согласно нормам СанПиНа и рекомендациям МО и Н РФ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34  

Учебный план для 1-4 классов составлен в соответствии с Примерной основной 

образовательной программой НОО. одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (протокол от 08.04.2015г. № 1/15), базисного 

учебного плана 2009г., приказа МО и Н РФ от 6 октября 2009 г. №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа МО и Н РФ от 26.11. 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373», «Гигиенических требований к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённых Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 г. 

№ 189. 

Первые - четвёртые классы занимаются по новым Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования. 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в школе являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной школы 

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

определяемых личностными. семейными. общественными. государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и адекватной 

мотивации учебной деятельности. 
2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 
4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных учебных действий 
обучающихся. 
5. Продолжать создание в ОУ развивающей предметной среды. 
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6. Вводить в педагогический процесс разные виды детского творчества 

Обязательная часть государственного образовательного стандарта реализуется 

полностью и обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным ценностям. Базисное 

количество часов для преподавания учебных предметов реализуется полностью и сохраняет в 

необходимом объёме содержание образования, являющееся обязательным. 

В учебный план по ФГОС (1-4 классы) в обязательную часть входят следующие 

предметные области и учебные предметы: 
• русский язык и литературное чтение (русский язык и литературное чтение) 

• иностранный язык (английский язык со 2-го класса) 

• математика и информатика (математика) 

• обществознание и естествознание (окружающий мир) 

• искусство (музыка и изобразительное искусство (ИЗО)) 

• технология(технология) 

• физическая культура (физическая культура) 

• основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ с 4-го класса) 

• родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), 

литературное чтение на родном языке (русский) - 1-2 классы (со 2 полугодия) 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает 

изучение «Русского языка» (4 часа в неделю в 1- 4-х классах); «Литературного чтения» (4 

часа в неделю в 1-3-х классах. 3 часа - в 4 классе). 

При изучении этих предметов уделяется постоянное внимание развитию общеязыковой, 

коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности, навыков скорописи и 

компьютерного набора текста. За счет использования продуктивных педагогических 

технологий идет уплотнение программы. 
и H w H 

Изучение Русского языка начинается в первом классе после периода обучения грамоте. 

Основная цель обучения русскому языку — формирование первоначальных представлений о 

системе языка, развитие коммуникативной деятельности, осознание важности языка как 

средства общения, стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое 

творчество. 

Основная цель изучения Литературного чтения — формирование читательской 

деятельности. интереса к самостоятельному чтению; осознание его важности для 

саморазвития. На этом этапе обучения осуществляется пропедевтика литературоведческих 

понятий. формируются универсальные учебные действия по поиску информации в текстах 

различного типа и ее использованию для решения учебных задач. Осуществляется 

становление и развитие умений анализировать фольклорный текст и текст художественного 

произведения, определять его тему, главную мысль и выразительные средства, используемые 

автором. 

Предметная область «Иностранный язык» предусматривает изучение учебного 

предмета «Английский язык» (2-4-е классы по 2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика» предусматривает изучение учебного предмета 

«Математика» 4 часа в неделю в 1- 4-х классах. 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, 

формой, временем, пространством и др. У младших школьников развивается логическое и 

символическое мышление, математическая речь, пространственное воображение; 

формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно 

принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и др.). 

Предметная область «Окружающий мир» реализуется с помощью учебного предмета 

Окружающий мир (2 часа в неделю в 1 -4-х классах). Его изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших школьников 

системы нравственно ценных отношений к окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного поведения с 



190 

 

учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира происходит 

становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение 

знаний (восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных 

ситуациях (общественнополезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, 

систематизация и классификация знаний в процессе поисковой, экспериментальной и 

исследовательской деятельности, посильной для младшего школьника. В качестве результата 

процесс обучения предполагает сформированность универсальных учебных действий 

разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

В содержании курса «Окружающий мир» предусмотрено интегративное изучение ОБЖ. 

Интеграция ОБЖ в курс « «Окружающий мир» содействует лучшему усвоению содержания 

предмета, установлению более прочных связей с повседневной жизнью учащегося и его 

семьи и всем контекстом окружающего ребенка мира большого города. Рекомендуемый 

объем интегративного изучения ОБЖ в начальной школе не менее 124 часов (за 4 года), 

следовательно, не менее 31 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом Физическая культура 

(3 часа в неделю в 1-4-х классах). Основная цель его изучения - укрепление здоровья, 

формирование осознанного отношения к здоровому образу жизни. Формируются 

первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима своей жизни, 

контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Изобразительное 

искусство» (1 час в неделю 1-4 классы) и «Музыка» (1 час в неделю 1-4 классы). Изучение 

предмета «Изобразительное искусство» (ИЗО) способствует развитию 

художественно-образного восприятия мира. понимания его ценности для эмоционального, 

эстетического развития человека. В процессе изучения развивается эстетическая культура 

обучающегося, способность средствами рисунка, лепки и др. понять собственное видение 

окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной 

деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной деятельности, в процессе изучения этого предмета 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место 

занимают сравнение и анализ, классификация и оценка. 

Учебный предмет «Музыка» способствует развитию художественно-образного 

восприятия мира, понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития 

человека. В процессе его изучения развивается эстетическая культура обучающегося, 

способность средствами танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. Наряду с 

предметными универсальными действиями, необходимыми для осуществления музыкальной 

деятельности, в процессе изучения этого предмета формируются метапредметные 

универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и анализ, 

классификация и оценка. 

Основная цель изучения предмета Технология (1 час в неделю в 1-4 классах) 

формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 

контролировать и оценивать свою деятельность: формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности. 

В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе изучается предмет «ОРКСЭ» в расчёте 1час в неделю. Учебный курс ОРКСЭ является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций 

многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

направлена на решение задач реализации содержания: формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке и 

представлен учебными предметами Родной язык (русский) - изучается со 2 полугодия в 1-2 

классах по 0.25 часа в неделю: Литературное чтение на родном языке (русский) - изучается со 

2 полугодия в 1 -2 классах по 0.25 часа в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

используется в целях обеспечения образовательных интересов и потребностей обучающихся, 

в том числе этнокультурных. 

В этой части вводятся: 

1) в 1-х классах «Введение в школьную жизнь» - данный курс ведётся в 1 полугодии 1 

час в неделю, со 2 полугодия 0.5 часа: курс решает задачи адаптации и задачи коррекционной 

работы: обучение проводится без балльного оценивания: 

2) курсы по выбору обучающихся: «Разговорный удмуртский» введены в параллели 

2-4-х классах, с целью изучения удмуртского языка, формирования первоначальных 

представлений о системе языка, осознания важности языка как средства общения. Обучение в 

данной области проводится без балльного оценивания знаний: данный курс ведётся в 1 

полугодии 1 час в неделю. 2 полугодие - 0.5 часа в неделю 

8) 1-х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий (в соответствии с п. 10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования основная образовательная программа начального общего 

образования в 1 -4-х классах реализуется МБОУ «Пычасская СОШ», в том числе, и через 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• духовно-нравственное: 

• физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

• социальное; 

• общеинтеллектуальное: 

• общекультурное. 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является 

неотъемлемой частью образовательного процесса, содержание занятий формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации. «Внеурочная деятельность» реализуется через 

внеаудиторную деятельность и позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС 

НОО.
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План внеурочной деятельности для обучающихся 1-4-х классов составлен следующим образом: 

Направление, 

направленность 

Название Обучающиеся 1 -4 классов 

Общекультурное 
(худ. -эстетическая) 

Восьмая нота 34 

Физкультурноспортивное

 и 

оздоровительное 

Здоровое питание 

школьника 

34 

Общеинтеллектуальное' 

(интеллектуально- 

познавательное) 

Исследователь 34 

Духовно-нравственное Тропинка к своему «Я» 34 

Социальное Юный дизайнер 34  

Внеурочная деятельность может быть организована в выходные дни и в период каникул в таких формах 

как спортивные праздники, экскурсии, конкурсы, тематические классные часы. 

Для развития потенциала одарённых и талантливых детей школа взаимодействует с Домом детского 

творчества, школой искусств, домом культуры, детской спортивной юношеской школой. 

С целью контроля УУД учащихся предусмотрены формы промежуточной аттестации обучающихся, 

которые регламентируются локальным актом школы Во 2-4-х классах: диктант, контрольное списывание, 

проверка грамматических навыков, словарный диктант, проверка устных вычислительных навыков, 

контрольная работа, диагностика сформированности читательских навыков, комплексная контрольная 

работа. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2024 - 2025 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/кдасс

ы 

1а 

 

1 б 2а 

 

2б 3а 

 

3 б 4 а 4 б 4в 

Обязательная часть  Количество часов в неделю   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

  2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

миь) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
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Итого: 20 20 22 22 22 22 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Введение в школьную жизнь 0,5 0,5        

Развитие речи 0,5 0,5        

Логика и комбинаторика    1 1     

Математическая грамотность          

Читательская грамотность     1     

Финансовая грамотность      1    

Риторика   1       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательнаядеятельность. осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: обеспечение 

соответствующей возрасту адаптации ребёнка в образовательной организации, создание благоприятных 

условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

В неурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образовательной деятельности, в рамках 

реализации основной образовательной программы начального общегообразования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, должно осуществляться в таких формах как художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией могут 

использоватьсявозможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться возможности 

специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.В 

зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, особенностей 

окружающего социума внеурочная деятельность может осуществляться по различным схемам, в том числе: 

непосредственно в образовательной организации: 

совместно с организациями и учреждениями дополнительного образования детей, спортивными 

объектами, учреждениями культуры: 

в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов организации, осуществляющей 

образовательную деятельность (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации заключается в создании условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательной 

организации в течение дня. содержательном единстве учебной, воспитательной и развивающейдеятельности 

в рамках основной образовательной программы образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этойработе принимают участие все педагогические работники данной организации 

(учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, 

учителя-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий 

для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и 

другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей 

выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные общества, экологические и 

военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений 

по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и 

деятельностной основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный 

руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему отношений 

через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через органы 

самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 
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План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен быть направлен 

в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательной организациис другими организациями создаются общее 

программно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной деятельности, которые 

должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования конкретной образовательной организации. 

Всоответствии с требованиями Стандарта план внеурочной деятельности предоставляет обучающимся 

возможность выбора занятий, направленных на развитие личности. Внеурочная деятельность в школе 

реализуется через дополнительные образовательные программы, программы социализации учащихся, 

воспитательные программы. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой предельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

Занятия проводятся учителями начальных классов, педагогами дополнительного образования, через 

кружковую работу. 

Организация классов во внеурочной деятельности сочетается с бесклассной системой, созданием 

временных учебных групп, работающих по различным учебным программам. Обязательные учебные 

занятия могут сочетаться с занятиями, посещение которых для всех учащихся не является обязательным. 

Внеурочная деятельность предусматривает динамику развития форм в логике и содержательном 

наполнении её по годам обучения, учитывая усложнение видов и форм деятельности от первого к четвёртому 

классу, расширение социального опыта, учитывает изменяющиеся интересы детей. 

В плане по внеурочной деятельности указан объём в часах по каждому направлению. Внеурочная 

деятельность реализуется в различных формах (кружки, экскурсии, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, конкурсы, соревнования, 

общественно-полезные практики и т. д.) во второй половине дня. 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов учащихся и их родителей 

(законных представителей). Внеурочная деятельность предусматривает несколько направлений, из которых 

учащийся выбирает занятия в соответствии со своими интересами: 

• спортивно - оздоровительное призвано пропагандировать здоровый образ жизни и 

сохранять состояние здоровья младших школьников, содействует оздоровлению учащихся («Гимнастика»); 

• духовно - нравственное направление формирует способность к духовно - нравственному 

развитию, личностному совершенствованию, пониманию значения нравственности, веры, религии и жизни 

человека и общества («Этика: Азбука добра»); 

• социальное направление направлено на достижение конкретных целей, координированное 

выполнение взаимосвязанных практик ориентированных действий обучающихся. Оно включает в себя 

краеведческую деятельность: участие в экологических акциях: акциях 

• « Подарок...» или «Помоги..» (ветерану, родителям, детям детских домов); участие 

в конкурсах («Добрая дорога детства»); 

• общеинтеллектуальное направление расширяет и углубляет знания по отдельным 

предметам, формирует универсальные учебные действия, обеспечивает развитие интереса к учению 

(«Информатика в играх и задачах»); 

• общекулътурное направление обеспечивает всестороннее развитие творческих 

возможностей детей, направлено на формирование способностей и качеств личности посредством 

приобщения их к театру, воспитание понимающего зрителя, обладающего художественным вкусом 

(«Театралия». «Фантазия»), ___________________________________________________________  __  

Направления Вид деятельности 
Классы 
    

Внеурочная деятельность Количество часов в год 

Спортивно- 

оздоровительное 

Здоровое питание школьника 
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Общекультурное Восьмая нота 
    

Общеинтеллектуальн 

ое 

Исследователь 
    

Духовнонравственное 

Тропинка к своему «Я» 
    

Социальное Юный дизайнер 
    

ИТОГО 
     

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района «Пычасская 

средняя общеобразовательная школа» Удмуртской Республики 2024 -2025  учебный год  

Начало учебного года – 02.09.2024 г. 

Окончание учебного года - 27.05.2024 г.  

1. Продолжительность уроков: 40 минут 

2. Начало занятий: понедельник - 0900; вторник-пятница 830 

3. Количество классов-комплектов в каждой параллели: 

 

1 класс – 2 7 класс –   2 

2 класс – 2 8 класс –   2 

3 класс – 2 9 класс –   2 

4 класс – 3 10 класс – 1 

5 класс – 3 11 класс -  1 

6 класс -  2  

 

Итого: 22  класса-комплекта 

 

4. Расписание звонков во 2-11 классах: 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

08.20 - 08.50 Церемония Поднятия флага РФ. Беседы «Разговоры о важном» 

№ урока Начало и окончание урока Начало и окончание перемены 

1 урок 0900 -  0940 0940 - 0950 

2 урок 0950 - 1030 1030 - 1045 

3 урок 1045 - 1125 1125 - 1140 

4 урок 1140 - 1220 1220 - 1235 

5 урок 1235 - 1315 1315 - 1330 

6 урок 1330 - 1410 1410 - 1420 

7 урок 1420 - 1500  

 

 

ВТОРНИК - ПЯТНИЦА 

№ урока Начало и окончание урока Начало и окончание перемены 

1 урок 0830 - 0910 0910 - 0920 

2 урок 0920 - 1000 1000 - 1015 

3 урок 1015 - 1055 1055 - 1110 

4 урок 1110 - 1150 1150 - 1205 

5 урок 1205 - 1245 1245 - 1300 

6 урок 1300 - 1340 1340 - 1350 
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7 урок 1350- 1430  

 

 

 в 1-х классах – уроки по 35 минут: 

 

Используется ступенчатый режим обучения в первом полугодии: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый 

 

5. Режим учебной недели односменный. 

Режим обучения учащихся в 1-х классах: 

- в течение 1 четверти по 3 урока ежедневно по 35 минут; 

- со 2 четверти по 4 урока ежедневно; 5 урок в день физкультуры – 35 минут; 

- январь – май: 3-4 четверти по 4 урока по 40 минут каждый, 5 урок в день физкультуры – 40 

минут. 

6. Перерыв между уроками, групповыми, факультативными, кружковыми занятиями 2-11 классы – 40 

минут 

 

7. Продолжительность учебного года: 

 1 классы 2-11 классы 

33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 

 

8. Продолжительность учебной недели - 5-дневная учебная неделя 

 

9. Учебный год делится на четверти: 

 количество 

учебных 

недель 

месяцы   количество 

учебных 

дней 

каникулярные дни праздничные 

дни 

I 8 сентябрь    21 26.10 - 04.11.24г. 04.11. - День 

народного единства 

 октябрь   19 

II 8 ноябрь        19 30.12.24 - 08.01.25г.  

декабрь 21 

 

III 

10  

1 класс – 9 

январь        17 22.03 - 30.03.25г. 

 

Дополнительные 

каникулы для 1 

класса 

15.02 - 23.02.25г. 

07.01 -  Рождество 

Христово 

23.02 - День 

защитника 

Отечества 

08.03 – 

Международный 

женский день 

февраль   20 

март 16 

IV 8 апрель 22  01.05 – Праздник 

Весны и Труда 

09.05 – День Победы 
май 15 

итого 34 

(1 класс – 33) 
 170 29    

 

10. Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Сроки Кол-во дней 

Осенние  26.10 - 04.11.24г. 10 

Зимние  30.12.24 - 08.01.25г. 10 

Весенние  22.03 - 30.03.25г. 9 

                       ИТОГО: 29 ДНЕЙ      
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Дополнительные каникулы  

в 1 классе 

15.02 - 23.02.25г. 9 

 

Всего: 29 дней в течение учебного года, 38 дней для обучающихся 1-х классов,  

                     95 дней – летние каникулы 
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Режим работы 
Школа работает в режиме пятидневной учебной недели. Обучение организовано в одну смену. Во 

второй половине дня в школе организована внеурочная деятельность обучающихся. Продолжительность 

учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Количество часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой 

нагрузке учащихся при 5-дневной учебной неделе. 

Наполняемость: 

Средняя наполняемость классов - 21 человек. 

Продолжительность обучения: 4 года. 

Организация образовательной деятельности: 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Типы \ роков: 

Традиционные Нетрадиционные 

Вводный урок; тренировочный, 

обобщающий. контрольный. урок 

закрепления знаний: урок самостоятельной 

работы с использованием ТСО: урок 

Ролевая игра: урок-соревнование; урок- КВН. 

урок-викторина: урок-турнир: урок- конкурс: 

урок-игра: урок-путешествие: урок 

взаимообучения; межпредметный 

практической работы: комбинированный «интегрированный урок»; смотр знаний, урок: обобщающий 
урок.| урок-экскурсия. 
Педагогические технологии и методы, используемые педагогами начальных классов: 

• проблемно-деятельностная технология; 

• метод проектов; 

• технология продуктивного чтения; 

• здоровьесберегающие технологии; 

• ИКТ-технологии: 

• игровые технологии; 

Педагогический состав начальной школы: 

Все учителя начальной школы прошли курсы повышения квалификации в соответствии с Ф1 ОС, 

владеют современными ИКТ - технологиями обучения в начальной школе. 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования 

Специалисты Функции Квалификация 

- директор 1 Обеспечивает для специалистов ОУ ।  

условия для эффективной работы. 1 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

11 

квалификационна я 

категория 

зам.директора по УВР 

| 

Отвечает за организацию учебной 

деятельности школьников. 

Осуществляет методическое 

сопровождение образовательного процесса 

Высшая 

квалификационна я 

категория 

1 - зам.директора по ВР Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время 

I 

квалификационна я 

категория 

педагог - психолог 

Осуществляет психологическое 

сопровождение образовательного процесса 

I 

квалификационна я 

категория 

социальный педагог Оказывает помощь педагогу в работе с 

детьми. находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

I квалификационна я 

категория 
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- учитель - логопед Осуществляет сопровождение детей с 

нарушениями речевого развития 
1 а, квалификационна я категория 

1 - учитель начальных ।  

классов - 2 человека 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

Высшая 

квалификационна я 

категория 

1 - учитель начальных 
классов - 6 человек 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 
I квалификационна я 
категория 

библиотекарь 

| 
Обеспечивает интеллектуальный доступ к 

информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания. содействует : 

формированию информационной 

компетентности учащихся 

I квалификационна я 

категория 

Медицинский работник Обеспечивает первую медицинскую фельдшер  
 

помощь и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья учащихся и 

вырабатывает рекомендации по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

 

 

Все педагоги начальных классов соответствуют требованиям, предъявляемым в ФГОС к кадровым 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, а именно: 

1 
Требования Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к 

1 результатам освоения 

основных образовательных 

программ. 

Управлять процессом личностного. социального, 

познавательного (интеллектуального). коммуникативного 

развития обучающихся (учащихся) и процессом собственного 

профессионального развития. 

Требованиями к 

структуре основных 

образовательных I 

программ. 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, 

внеурочной деятельности, проектировать работу классного 

руководителя. 

Требованиями к 

1 условиям реализации 

основных образовательных 

программ. 

Способность эффективно использовать материально - 

технические, информационно- методические. ИКТ и иные 

ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 

На уроках учителями соблюдаются валеологические требования к уроку. Наряду с основной формой 

обучения в школе используется индивидуально-групповая форма обучения. Индивидуальная форма 

обучения используется для проведения занятий с учащимися, пропустившими учебные занятия по болезни, 

имеющими психологические и логопедические проблемы и испытывающими трудности при изучении 

отдельных предметов, а также для организации занятий с обучающимися, имеющими медицинские 

показания для индивидуального обучения. 

3.3.1. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 
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В школе работают узкие специалисты, входящие в центр сопровождения учащихся начальной школы: 

логопед. социальный педагог, педагог - психолог, педагог- организатор. воспитатели группы продлённого 

дня. Все специалисты имеют специальное образование, курсы повышения квалификации. 

В соответствии с требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы в школе созданы условия, обеспечивающие: 

-преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отношению к 

дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического развития обучающихся: 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образовательного 

процесса: 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она проводится на 

этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года: 
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется классным руководителем, учителем 

и администрацией школы с учётом результатов диагностики; 

профилактика, развивающая работа. просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение 

всего свободного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья: 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся: формирование у обучающихся 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержку детских объединений и самоуправления обучающихся; 

- выявление и поддержку одарённых детей. 

Психолого-педагогическое сопровождение поддерживается реализацией: 

1. Комплексной программы по сохранению здоровья и пропаганде здорового образа жизни 

обучающихся; 

2. Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

3. Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования ; 

4. Программы коррекционной работы. 

Особое внимание будет уделяться повышению уровня психокоррекционной и развивающей работы со 

школьниками, консультированию и психологическому просвещению школьников, их родителей и 

педагогов. 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы. 

Структура и объем финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа 

нормативного подушевого финансирования. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексной модернизацией образования принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и 

механизмов реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных результатов 

деятельности образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда (выплыты компенсационного и 

стимулирующего характера, соласно Положения), осуществляется по представлению руководителя 

образовательного учреждения и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества обучения и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению возможность 
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исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации основной образовательной программы, достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. Финансирование ООП осуществляется в объеме установленных нормативов 

финансирования муниципального ОУ. 

Согласно Уставу МБОУ «Пычасская СОШ». Учредителем образовательного учреждения является 

Администрация МО « Можгинский район». Главным распорядителем бюджета является также данный 

орган власти. МБОУ « Пычасская СОШ» является юридическим лицом, соответственно, имеет 

самостоятельный баланс, осуществляет операции с поступающими финансовыми средствами через лицевые 

счета в управлении финансов Можгинского района. Имущество МБОУ «Пычасская СОШ» находится в 

собственности Администрации МО « Можгинский район». 

3.3.4. Материально - технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Пычасская средняя 

общеобразовательная школа, реализующая основную программу НОО, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО. 

Для начального звена в ОУ имеется: 8 кабинетов начальных классов, оборудованная столовая, 

библиотека, спортивный зал. оснащённый спортивным инвентарём для проведения уроков физической 

культуры, спортивная площадка. 

Функционируют: кабинет музыки, кабинет информатики, в котором есть доступ педагогов и 

обучающихся к информационной среде учреждения и к сети Интернет. Оборудованы кабинеты педагога - 

психолога, учителя — логопеда: социального педагога. Классы начальной школы имеют закрепленные за 

ними учебные помещения (кабинет), учебные пространства которых предназначаются для осуществления 

образовательного процесса, внеурочной деятельности. Каждый кабинет отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям, обеспечен столами для индивидуальной работы, центральной доской, оборудован 

компьютером учителя, проектором, принтером - 3 класса - кабинета. 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения ОП: 

2. соблюдение: 

• санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к водоснабжению, 

воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

• санитарно-бытовых условий ( наличие оборудованного санузла); 

• социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской); 

• пожарной и электробезопасности: 

• требований охраны труда: 

• своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Общая площадь классных комнат: 6300 кв. м. 

Общая численность учащихся: 423 человек 

Реальная площадь на одного ученика: 4.06 кв. м. 

Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

Перечень учебных кабинетов, мастерских, их оснащенность. 

В здании школы: 

Кабинеты начальных классов - 8 

Кабинет английского языка - 2 

Кабинет заместителя директора по УВР - 1 

Актовый зал - 1 

Столовая - 1 

Кабинет биологии - 1 

Кабинеты географии - 1 

Кабинеты русского языка - 3 

Кабинет информатики - 1 

Кабинеты математики - 2 
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Кабинет химии - 1 

Кабинеты физики - 1 

Мастерские - 1 

Спортивный зал - 2 

Школьный музей - 1 

Кабинеты административного персонала и службы сопровождения: 

Кабинет директора - 1 

Приёмная - 1 

Наличие библиотеки, библиотечный фонд. 

Библиотека, имеется книгохранилище 

Библиотечный фонд: 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов -16106 

В том числе школьных учебников - 5512 

Наличие актового зала. 

Актовый зал на 150 посадочных мест 

Наличие медицинского кабинета, его оборудование. 

Имеется оборудованный медицинский кабинет: кушетка, весы, ростомер, глазомер, аптечка, 

холодильник. 

Наличие столовой. 

Имеется столовая, число посадочных мест в соответствии с установленными нормами 100 (с 01.09.2014 

г. - 120 посадочных мест), которая обеспечена технологическим оборудованием, их техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. Санитарное состояние пищеблока, 

подсобных помещений для хранения продуктов, обеспеченность посудой удовлетворительное. 

Образовательный процесс оснащен техническими средствами обучения: Компьютеры: 

8 шт. - в кабинете информатики. 

2 шт. - в библиотеке. 

5 шт. - на рабочих местах: 

4 шт. - заместителей по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, секретаря, инженера 

по ТБ. 

Проекторы - 4 шт. 

Интерактивные доски - 3 шт. 

Принтеры - 5 шт. 

Сканеры-2 шт. 

Копир сканер/ ксерокс 3 в 1 - 3 шт. 

Магнитофоны - 1 шт.: 

Цифровой фотоаппарат -1 шт.: 

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей, используются в учебных целях - 

16 шт. 

Кабинеты химии, физики, биологии не достаточно оснащены необходимым демонстрационным и 

лабораторным оборудованием. Кабинет обслуживающего труда оснащён швейными машинами. 

Мастерская для мальчиков оборудована столярными станками и необходимым инструментом для резьбы по 

дереву. 

В кабинете информатики действующих компьютеров - 9 шт. 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС)понимается открытая педагогическая система, 

сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов. современных 

информационно- телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 

образовательных отношений в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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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 сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура: прикладные программы, в 

том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование ИКТ: 

- в учебной деятельности: 

- во внеурочной деятельности: 

- в естественно-научной деятельности: 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной сферы и органами 

управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности: 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста: создания текста на 

основе расшифровки аудиозаписи: использования средств орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода образовательной деятельности: 

переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео-сообщений; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в - 

- информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

- размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- поиска и получения информации: 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том - числе в 

справочниках, словарях, поисковых системах): 

вещания (подкастинга). использования аудио видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока: 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

- создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления: 

- включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений и 

экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 
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(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения: виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов. 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурнойи рисованной 

мультипликации; 

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

- конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной 

связью, с использованием конструкторов: управления объектами; программирования; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр. оборудования, а также 

компьютерных тренажёров; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени 

с использованием ИКТ: планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети Интернет, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой. научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся: 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений: досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической 

работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением: выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Создание в образовательной организации информационно-образовательной среды.соответствующей 

требованиям ФГОС Н00 

№ 

п/п 
Необходимые средства 

Имеющееся в наличии/ 

Необходимое количество средств/ 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 
 

Технические средства 
19/25 компьютеров. 

10/4 мультимедийных 

проекторов. 

1/1 музыкальный центр. 3/1 

многофункциональное 

устройство. 

5/5 принтера 0/2принтера 

офисных 2/4 сканер. 

1 (недействующий)/! 

цифровой фотоаппарат. 4/2 

моноблока. 

В течении 2015- 

2019гг 
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II 

Программные инструменты 

музыкальный редактор; редактор 

подготовки презентаций: 

редактор видео; редактор звука; 

среда для интернет-публикаций; 

В течении года 

III 

Обеспечение технической, 

методической и 

организационной поддержки 
разработка планов, дорожных 

карт: заключение договоров: 

подготовка распорядительных 

документов учредителя: 

подготовка локальных актов 

образовательной организации: 

подготовка программ 

формирования 

ИКТ-компетентности работников 

ОУ (индивидуальных программ 

для каждого работника). 

Май-август 

IV 

Отображение образовательной 

деятельности в информационной 

среде 

1 

осуществляется связь учителей, 

администрации, родителей. 

органов управления; 

осуществляется методическая 

поддержка учителей 

(интернет-школа. 

интернет-ИПК. 

В течении года 

 
  ----------------------------------------   -----------------------------------------------------  

мультимедиаколлекция). 
 

V 

Компоненты 

на бумажных носителях 
учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажёры). 

Апрель-август 

Vl 

Компоненты на CD и DVD электронные приложения к 

учебникам; электронные 

наглядные пособия; 

электронные тренажёры: 

электронные практикумы. 

В течении года 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий Интегративным 

результатом выполнения требований к условиям реализации основной образовательной программы 

образовательной организации должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную программу 

начального общего образования, условия должны: 

- соответствовать требованиям ФГОС: 

- гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся: 

- обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательной организации и 

достижение планируемых результатов ее освоения; 

- учитывать особенности образовательной организации, его организационную структуру, запросы 
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участников образовательной деятельности; 

- предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характеризующий систему 

условий, должен содержать: 

- описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых. 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и приоритетами 

основной образовательной программы начального общего образования образовательной организации; 

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий: 

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

- систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательной 

организации должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобшаюшей и прогностической работы, включающей: 

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования: 

- установление степени их соответствия требованиям ФГОС. а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации. сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности; 

- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

- разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и возможных партнеров 

механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

- разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 

1 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственно-общественного управления 

(совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета) о введении в 

образовательной организации ФГОС НОО 

учебный год 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной 

программы образовательной организации 

2015-2016 уч.г. 

 

3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

Приказ об 

утверждении 

ООП 

НОО№146- ОД 

от 28.08.2015г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО 

Май - август 
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5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифно-квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом. 

Январь -Май 

6. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС НОО 

Август 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

Апрель 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 

1 

8. Разработка локальных актов. 

j устанавливающих требования к различным 

1 объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учётом требований к минимальной 

оснащённости учебной деятельности 

Май - август 

9. Разработка: 

— образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

— учебного плана: 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей: 

— годового календарного учебного графика: 

— положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

— положения о формах получения образования; 

! Май - август 

11. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Январь 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организациив том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Август - 

Сентябрь 
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3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август - 
Сентябрь 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО ।  

J 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Август 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки 

реализации 
 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

До 31 августа 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

Май-август 

| IV. Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 
декабрь 

2. Создание(корректировка) плана- графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС НОО 

декабрь 

3. Разработка(корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС НОО 

январь 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введения ФГОС НОО 

Сентябрь 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации ФГОС 

НОО и порядке перехода на них 

сентябрь 

3. Организация изучения общественного мнения Май 
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Направление 

мероприятий 

1 

Мероприятия Сроки 1 

реализации 
 

по вопросам введения и реализации ФГОС НОО | и 

внесения дополнений в содержание ООП 

 

4. Обеспечение публичной отчётности 

1 образовательной организации о ходе и 

' результатах введения и реализации ФГОС НОО 

Август 

VI. Материально- 1 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материально- технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС НОО начального 

общего образования 

Февраль 2016 

2. Обеспечение соответствия материально- 

технической базы образовательной организации 

требованиям ФГОС НОО 

В течении 

года 

 

3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических условий требованиям 

ФГОС НОО 

Апрель-июнь 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Апрель -июнь 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС НОО 

Апрель- июнь 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

Апрель- июнь 

7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР). 

размещённым в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течении года 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

В течении года 

 

-использование разнообразных технологий безотметочного обучения- безотметочная 

система оцениваия на протяжении обучения в 1 классе, обучение детей само и 

взаимооцениванию 

- расширение деятельностных коллективных форм обучения 

- построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий 

и технологий учебного сотрудничества 

-использование игровых технологий. 

Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с целью ее 
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управления. Оценки подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий 

(ресурсов) ОУ. Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов.



 

 

утвЕРждаж»-; ‘ SaA 
Приказ № ] 18-ОД от 24.|’5.2О1Я. 

Директор школы: 

/' Т.В/Мадй.ткина 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МБОУ «Пычасская СОШ» 
На основании Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" внести в ООП НОО МБОУ «Пычасская СОШ». 

Изменения, внесённые в основную образовательную программу начального общего 

образования МБОУ «Пычасская СОШ. 

1. Внести изменения в терминологическом аппарате: 

№ п/п 

Формулировка ФГОС 

каждого уровня 

общего образования, 

утратившая силу 

Действующая 

формулировка

 ФГО

С 

каждого уровня общего 

образования 

Основание изменения 

Федеральный закон от 

29.12.2012г. №272-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

ГТ- 

1 

1 

Программы 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов 

Статья 48. Обязанности и 

ответственность педагогических 

работников п. 1. Педагогические 

работники обязаны: 

1) осуществлять свою' 

деятельность на высоком 

профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме 

реализацию преподаваемых 

учебных предмета. курса, 

дисциплины (модуля)

 в] 

соответствии с утвержденной 

рабочей программой 
 



 

1. Внести в целевой раздел в планируемые результаты и содержательный раздел 

изменения ФГОС начального общего образования. 

Разделы ФГОС ООП Изменения ФГОС НОО с учетом Изменений (приказ МОиН 

РФ № 1576 в редакции от 31.12.2015) 

И. Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты 

освоения обучающимися ООП Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

- Родной язык (русский): 

- Литературное чтение на родном языке (русский) 

Основные задачи реализации содержания начального общего 

образования в соответствии с предметными областями 

III. Требования к структуре основной образовательной программы начального общего 

образования 

Обязательные предметные 

области 

-Русский язык и литературное чтение; 

- Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

- Иностранный 
язык; 

- Математика и информатика. 

-Обществознание и естествознание. 

- Основы религиозных культур и светской этики. 

- Искусство: 

- Технология: 

-Физическая культура 

Учебные предметы -Русский язык. 

- Литературное чтение. 
-Родной язык (русский). 
-Литературное чтение на родном языке (русский). 

-Английский язык. 

-Математика. 

- Окружающий мир. 

-ОРКСЭ 
-ИЗО 

-Музыка. 

-Технология: 
-Физическая культура. 



 

Рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в 

том числе внеурочной 

деятельности должны 

обеспечивать достижение 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. 

Структура рабочих программ учебных предметов, курсов: 

1) планируемые результаты освоения учебного 

предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса: 

3) тематическое планирование с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Структура рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности: 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием 

форм организации и видов деятельности; 

тематическое планирование 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785))

Редакция от 18.05.2015, 

недействующая 

Редакция от 31.12.2015, действующая 



 

 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях ег 

функционирования. освоение основных единиц 

грамматических категорий родного языка, формировани 

позитивного отношения к правильной устной и 

письменно родной речи как показателям общей культуры 

и гражданско позиции человека: 

4) овладение первоначальными

 умениям 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условия 

общения. формирование базовых навыков выбор 

адекватных языковых средств для успешного решени 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковым 

единицами и умение использовать знания для решени 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основны 

национально-культурных ценностей народа, как особог 

способа познания жизни, как явления национальной 

мировой культуры, средства сохранения и передач 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке дл 

личного развития: формирование представлений о мире 

национальной истории и культуре, первоначальны 

этических представлений, понятий о добре и зле 

нравственности; формирование потребности 

систематическом чтении на родном языке как средств 

познания себя и мира; обеспечение культурно 

самоидентификации: 

3) использование разных видов

 чтени 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждениг давать и обосновывать нравственную оценку поступке героев: 

|4) достижение необходимого для продолжени образования уровня читательской 

компетентности, общег речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслу и про себя, 

элементарными приемами интерпретациг анализа и преобразования художественных, научне 

популярных и учебных текстов с использование; элементарных литературоведческих понятий: 

!5) осознание коммуникативно-эстетически 

[возможностей родного языка на основе изучени выдающихся произведений культуры своего 

народа, умени самостоятельно выбирать интересующую литературу пользоваться 

справочными источниками для понимания ’получения дополнительной информации. 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основны национально-культурных ценностей 

народа, как особог способа познания жизни, как явления национальной ) мировой культуры, 

средства сохранения и передач: 



 

Редакция от 18.05.2015, 

недействующая 

Редакция от 31.12.2015. действующая 

12.1. Филология Русский язык. 
Родной язык: 12.1. Русский язык и литературное чтение Русский язык: 

4) овладение первоначальными 

представлениями о нормах 

русского и родного литературного 

языка 

4) овладение первоначальными представлениями о 

нормах русского языка

 (орфоэпических.

 лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета: умение 
 

(ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

(орфоэпических.

 лексически

х 

грамматических) и

 правила

х 

речевого этикета:

 умение 

ориентироваться в целях, задачах 

средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач: 

лзищспии. выиирс11ь аДскваТныс языковые средеТВа 

для успешного решения коммуникативных задач; 

1 

Литературное чтение Литературное чтение: 

Литературное чтение на родном 
языке: 

 

4) достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской

 компетентност

и, 

общего речевого развития. Твт 

овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными 

приемами интерпретации.

 анализа

 и 

преобразования художественных.

 научно

- 

популярных и учебных текстов с 

использованием

 элементарны

х 

литературоведческих понятий: 

4) достижение необходимого для продолжения 

образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя. элементарными приемами 

интерпретации. анализа и

 преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 



 

фрагмент не существовал 

1 
12.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

( Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку 

как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного! 

запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

эодным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета: 

3) формирование первоначальных научных знаний о 

эодном языке как системе и как развивающемся  
Редакция от 18.05.2015. недействующая Редакция от 3 М 2.2015. действующая 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 

Предметные 

области 
Основные задачи 

реализации содержания 
   

людей разных 

национальностей в России и 

за рубежом. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 
  

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке. коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических

 чувств

, 

способностей к творческой 

деятельности на родном 

языке. 



 

  

Иностранный 

язык 

Формирование 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других 

странах. с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка. 

Редакция от 18.05.2015. Редакция от 31.12.2015, действующая 

недействующая 

Иностранный язык: Иностранный язык: 

3)сформированность дружелюбногоЗ) формирование дружелюбного отношения и 

отношения и толерантности ктолерантности к носителям другого языка на основе носителям 

другого языка на основсзнакомства с жизнью своих сверстников в других странах, знакомства с 

жизнью CBOHXJC детским фольклором и доступными образцами детской сверстников в других 

странах, ©художествеиной литературы. 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной! литературы. 

Основные задачи реализации содержания начального общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785)) 

Редакция от 18.05.2015. недействующая Редакция от 31.12.2015. действующая 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации 

содержания 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 

Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального самосознания.

 Развити

е 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи, 

коммуникативных

 умений

, 

нравственных и эстетических 

чувств. способностей

 к 

творческой деятельности 
1 

  



 

 

 _  __________________________  

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Формирование 

первоначальных 

представлений о русском 

языке как государственном 

языке

 Российско

й 

Федерации, как средстве 

общения  
Редакция от 18.05.2015. недействующая Редакция от 31.12.2015. действующая 

Предметные 

области 
Основные задачи 

реализации содержания 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 

1 

  

людей разных 

национальностей в России и 

за рубежом. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи. 

|коммуникативных умений, 

[нравственных и 

(эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

 _______________  
 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование 

первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства 

России, о языке как основе 

национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и 

монологической устной и 

письменной речи на родном 

языке, коммуникативных 

умений, нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном 

языке. 



 

1 

 _______________________ 

L 

Иностранный 

язык 
__________________________ 

L 

Формирование 

дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям 

другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других 

странах. с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской 

художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков 

общения в устной и 

письменной форме с 

носителями 

иностранного языка. 

 
Редакция от 18.05.2015, недействующая Редакция от 3 1.12.2015, действующая 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 

Предметные 

области 

Основные задачи 

реализации содержания 
   

коммуникативных умений, 

нравственных и 

эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на 

иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие 

математической речи, 

логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 

Математика и 

информатика 

Развитие математической 

речи, логического и 

алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной грамотности 



 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование 

уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, 

культуре, природе нашей 

страны. ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем Формирование 

модели безопасного 

поведения в условиях 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 

психологической культуры 

и компетенции

 дл

я 

обеспечения эффективного 

и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование 

уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, 

региону. России, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего 

места в нем Формирование 

модели безопасного 

поведения в условиях 

повседневной жизни и в 

различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Формирование 

психологической культуры 

и компетенции для 

обеспечения эффективного 

и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

1 

Воспитание способности 

к духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование 

первоначальных 

представлений о  
Редакция от 18.05.2015. недействующая Редакция от 31.12.2015, действующая 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации 

содержания 

Предметные 

области 
Основные задачи реализации 

содержания 
 

этике. об

 отечественных 

традиционных религиях, их роли 

в культуре, истории и 

современности России 

 

светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 



 

Искусство Развитие способностей

 к 

художественнообразному, 

эмоциональноценностному 

восприятию

 произведени

й 

изобразительного и музыкального 

искусства. выражению

 в 

творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

Искусство Развитие способностей к 

художественнообразному, 

эмоциональноценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и 

музыкального искусства, 

выражению в творческих работах 

своего отношения к 

окружающему миру 

Технолог

ия 

Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково 

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач

 с 

использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, 

формирование первоначального

 опыта 

практической 

преобразовательной деятельности 

Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, 

осуществление поисково 

аналитической деятельности для 

практического решения 

прикладных задач с 

использованием знаний, 

полученных при изучении 

других, учебных

 предметов

, 

формирование первоначального 

опыта практической 

преобразовательной 

деятельности 

Физическ

ая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию. успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической культуры. 

Формирование установки на 

сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, 

содействие гармоничному 

физическому, нравственному и 

социальному развитию, 

успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции 

средствами физической 

культуры. Формирование 

установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа 

жизни 

Предмет «Родной язык (русский)» относится к числу важнейших учебных предметов, 

составляющих вместе с другими школьными дисциплинами основу общего образования 

выпускников. В отличие от остальных учебных предметов русский язык как родной в школе 

выполняет две функции: он является, во-первых, предметом изучения и обучения ему и. 

во-вторых, средством изучения всех остальных предметов. От уровня его преподавания, 

следовательно, во многом зависят успехи учащихся в овладении как самим русским языком в 

качестве средства общения во всех формах его применения, так и всеми остальными учебными 

предметами. 

Согласно учебному плану школы на изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 5 

часов из расчёта: 0,25 час в неделю (во втором полугодии) 



 

Родной язык (русский) 

Ведущая идея настоящего курса - изучение предмета «Русский язык (русский)» с позиции 

его духовной, культурно - исторической ценности. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей. 

Познавательная цель предполагает: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

-открытие детям родного русского языка как предмета изучения: 

-формирование представления о русском языке как целостной системе, о единицах, её 

составляющих. - звуках речи, слове, предложении. 

Социокультурная цель ориентирована на: 

-формирование эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства 

сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, выразительности, уникальности родного 

слова, пробуждение интереса и стремления к его изучению; 

-развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения предмета «Русский язык (русский)» обеспечивается 

решением следующих практических задач: 

- формирование знаково - символического восприятия языка учащимися; 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности к общению на 

предмет получения, передачи информации, обмена информацией, обсуждения информации, 

аргументации высказанной точки зрения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 

тексты-повествования небольшого объёма; 

-формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, основу которой составляют 

универсальные учебные действия. 

В программе формирование универсальных учебных действий предполагает развитие 

интеллектуальных, познавательных и организационных общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

-осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной учебной задачи для её 

успешного решения, способность сохранять учебную цель, умение ставить новые учебные цели 

и работать над их достижением; потребность в творческом самовыражении; 

-формирование умения планировать учебную работу, пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами, предписаниями, словарями и т. д.), организовывать 

сотрудничество; 

-развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения младшего школьника соотносить 

содержание задания с теми знаниями, которыми он располагает, восстанавливать знания (по 

памятке, учебнику, тетради, справочному материалу и т. д.), дополнять имеющиеся знания 

новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

В ходе освоения предмета «Русский язык (русский)» формируются связанные с 

информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

Личностные результаты: 

- осознание окружающего мира как многоязычного и поликультурного пространства; 

- восприятие языка, как основного средства общения между людьми; 

- формирование уважительного отношения к России, малой родине, истории, своей культуре и 

культуре других народов; 

- осознание себя гражданином Российской Федерации; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 



 

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств. - 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей: 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к представителям других народов; 

Метапредметные результаты: 

- развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

- формирование общего и лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

-развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего школьника; 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления: 

-формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые действия в 

соответствие с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-активно использовать речевые средства и средства информационных и - коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Коммуникативные результаты 

-участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге- побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета. 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа: 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае. 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 
Выпускник получит возможность знать: 

- все буквы русского алфавита и правильно называть их; основное отличие звука от буквы (звуки 

произносим и слышим, буквы видим и пишем) 

- единицы речи, которыми пользуются при общении: слово, словосочетание, предложение, 

текст. 

-существенные признаки морфологических, синтаксических, словообразовательных понятий, на 

установлении связей между ними. 

Уметь: 

-выделять в слове ударный слог. 

-переносить слово по слогам. 

-чётко без искажений писать строчные буквы 

-грамотно (без пропусков и искажений букв) списывать и писать под диктовку слова, 

предложения из трёх-пяти слов. 

- отвечать на вопросы русском языке. 

- составлять небольшие предложения с изученными словами и выражениями. 

- составлять небольшой рассказ (описание предмета) на русском языке (до 6-7 предложений). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей, включает систему 

понятий, сведений, правил, способов действий (познавательных действий), относящихся: 

- к предложению: смысловая и интонационная законченность 

- к слову: прямое и переносное значения, синонимы и антонимы 

- к фонетике: звуки, их фонетическая характеристика, анализ звучащего слова: 

- к графике: состав русского алфавита, соотношение между звуками и буквами; 

Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами русского правописания 

(без введения терминологии). 

Основной единицей курса является предложение. В связи с предложением изучаются другие 

единицы языка. В каждой теме выделяются те грамматические знания и познавательный опыт, 

которые служат основой для усвоения орфографических и пунктуационных правил. 



 

Содержание программы представлено такими содержательными линиями, как: 

основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика. Состав слова. Развитие речи. 

Языковой материал призван сформировать первоначальное представление о структуре русского 

языка с учётом возрастных особенностей младших школьников, а также способствовать 

усвоению норм русского литературного языка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной 

речи учащихся служат решению практических задач общения и формируют навыки, 

определяющие языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности», обеспечивающий ориентацию 

детей в целях, задачах, средствах и осознание значения различных видов речевой деятельности. 

В связи с введением ФГОС систематически используется ИКТ через урочную форму. 

Литературное чтение на родном языке (русский) 

Цель: развивать в детях интерес к русскому языку, нации, культуре и традициям. 

Задачи: 

- понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, 

как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре 

и зле. нравственности; формирование потребности в систематическом чтении, как средстве 

познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации: -использование разных 

видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладения техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных понятий; 

- осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

Личностные результаты: 

- осознание окружающего мира как многоязычного и поликультурного пространства; 

- восприятие языка, как основного средства общения между людьми; 

- формирование уважительного отношения к России, малой родине, истории, своей культуре и 

культуре других народов; 

- осознание себя гражданином Российской Федерации; 

- формирование мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

- формирование умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, этических чувств, - 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- формирование дружелюбного отношения и толерантности к представителям других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения; 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого 

себя; 

- эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 



 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

Метапредметные результаты: 

- развитие речевых, интеллектуальных и творческих способностей школьника; 

- формирование общего и лингвистического кругозора младшего школьника; 

- развитие речевой культуры школьников и культуры общения; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сферы младшего школьника; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные и речевые 

действия в соответствие с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- формирование умения высказывать и пояснять свою точку зрения; 

- формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 

- освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; 

- овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне осознание 

значимости работы в группе и освоение правил групповой работы; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера: 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право 

каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих 

Коммуникативные результаты 

-участвовать в диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), соблюдая нормы 

речевого этикета, принятые у русских; 

-составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа: 

-рассказывать о себе, своей семье, друге, родном крае. 

-договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

-учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметные результаты 

Обучающиеся получат возможность знать: 

- слова по темам: времена года, праздники. Новый год, день рождения, овощи, фрукты, 

- слова - приветствия 

- стихи, песенки детских писателей. 

- произведения русского фольклора 

Обучающиеся получат возможность уметь: 

- отвечать на вопросы русском языке. 



 

- составлять небольшие предложения с изученными словами и выражениями. 

- составлять небольшой рассказ (описание предмета) на русском языке (до 6-7 предложений). 

- играть в русские народные игры 

Предметные результаты направлены на : 

- формирование необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения: 

- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

- умение пользоваться словарями и справочниками; 

- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности; 

- умение составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях), устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; 

- умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения: 

- определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план; 

- осознание значимости чтения для личного развития; 

-формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле. дружбе, честности: 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего 

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных - и их сравнение. Определение целей создания 

этих видов текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать 

выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 



 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 

печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей художественного 

текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста 

с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 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, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Понимание заглавия произведения; 

адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и 

научно-популярного текста (передача информации). Знакомство с простейшими приемами 

анализа различных видов текста: установление причинноследственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные 

слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста 

с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX-XX вв., классиков детской литературы, произведения современной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 



 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, 

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки. пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня - общее представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям.инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

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 произведению или на основе личного опыта. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, 

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно- познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. обобщение содержащейся в тексте 

информации .Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование 

у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и 

жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- популярном — 

и их сравнение. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы на родном русском языке, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Виды информации в книге: 



 

научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный 

материал. Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного 

и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка 

(с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 

мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина». «Родной язык». Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 

(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием 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 выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, 

выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного тексту. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный 

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

индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 



 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной 

интонацией. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр. занятий, наблюдений, на основе опорных 

слов. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. П. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание \ текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, 

выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений 

из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его 

основе подробный пересказ всего текста.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление 

эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать 

(предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. Работа с научно-популярным, 

учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с 

простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. 

Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 



 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества русского народа (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки). Знакомство с поэзией классиков 

отечественной литературы XIX—XX вв.. классиков детской литературы, знакомство с 

произведениями современной отечественной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор русского народа, произведения о Родине, природе, 

детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена 

года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 

произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их литературного развития, 

который характеризуется как умения: 

осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, понимать 

значение чтения для формирования собственной культуры; 

работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как вид 

искусства, сравнение литературы с другими видами искусства) и нравственной сущности 

(ценностные ориентации, нравственный выбор); 

применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

• осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно- 

популярном текстах; 

работать со справочно-энциклопедическими изданиями.



 

Приложения



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2024-2025 учебный год 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2024 - 2025 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1-4 классы) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы/кдасс

ы 

1а 

 

1 б 2а 

 

2б 3а 

 

3 б 4 а 4 б 4в 

Обязательная часть  Количество часов в неделю   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

  2 2 2 2 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание 

(окружающий 

миь) 

Окружающий 

мир  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Искусство Музыка  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Технология Технология  1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого: 20 20 22 22 22 22 23 23 23 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Введение в школьную жизнь 0,5 0,5        

Развитие речи 0,5 0,5        

Логика и комбинаторика    1 1     

Математическая грамотность          

Читательская грамотность          

Финансовая грамотность      1    

Риторика   1       

Максимально допустимая 

недельная нагрузка при  5-дневной 

учебной неделе 

 

 

21 

 

 

21 

 

23 

 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 

 

 

23 



 

  

 

 
 

 

 

Приложение 1 

Перечень учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе  

в соответствии ФГОС НОО  

 в 2024-2025 учебном году 

Начальное общее образование   

 

1 «А, Б» класс (Школа России) 

№ 

п/п 

Номер в 

ФПУ 

Наименование 

учебника 

Автор (Авторский 

коллектив)  

Издательство  

1 1.1.1.3.1.8.1 Математика. 

В 2-х ч. 

Моро М.И., Волкова С. И., 

Степанова С.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.1.1.1.1.2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.1.1.2.1.1 Литературное 

чтение. В 2-х ч. 

Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г., Виноградская Л.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.1.4.1.3.1 Окружающий 

мир. В 2-х ч. 

Плешаков А.А. АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.1.1.1.1.1 Азбука. В 2-х ч. Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и 

др 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.1.7.1.4.1 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.1.6.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.1.6.2.2.1 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева АО "Издательство" 

Промежуточная аттестация со 

02.05. по 20.05. (предмет, форма 

контроля) 
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Г.П., Шмагина Т.С. Просвещение" 

9 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура, 1-4 кл. 

Лях В.И. АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

2 «А, Б» класс (Школа России) 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.1.3.1.8.2 

 

Математика.  

В 2-х ч.  

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. и 

др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.1.1.1.1.3 

 

Русский язык. 

В 2-х ч. 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.1.1.2.1.2 

 

Литературное 

чтение. В 2-х ч. 

 

Климанова Л. Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др.  

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.1.4.1.3.2 Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.1.6.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Коротеева Е.И./Под ред. 

Неменского Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.1.6.2.2.2 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.1.7.1.4.2 

 

Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура, 1-4 кл. 

Лях В.И. АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.1.3.1.1.1 
Прилож.1, 15-е 

изд.,переработ. 

Английский язык. 

В 2-х частях. 

 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

 

3 «А, Б» класс (Школа России) 

№ 

п/п 

Номер в 

ФП 

Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.1.3.1.8.3 

 

Математика. 

В 2-х ч. 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.1.1.1.1.4 

 

Русский язык. 

В 2-х ч. 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.1.1.2.1.3 

 

Литературное 

чтение. В 2-х ч. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.1.4.1.3.3 Окружающий 

мир. В 2-х частях 

Плешаков А.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.1.6.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Горяева Н.А., Неменская 

Л.А., Питерских А.С. и 

др./Под ред. Неменского 

Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.1.6.2.2.3 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.1.7.1.4.3 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 



 

8 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура, 1-4 кл. 

Лях В.И. Просвещение 

9 1.1.1.3.1.1.2 
. 

Английский язык. 

В 2-х частях. 

 

Быкова Н. И., Дули Д., 

Поспелова М. Д. и др. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

3 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 2.1.3.1.1.3 Математика. В 

2-х частях 

Алышева Т.В. АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 2.1.1.1.9.2 Русский язык. В 

2-х частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 2.1.1.2.2.2 Чтение. В 2-х 

частях 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 2.1.4.1.4.3 Мир природы и 

человека. В 2-х 

частях 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., Куртова 

Т.О. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 2.1.5.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 2.1.1.1.5.3 Речевая 

практика 

Комарова С.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 2.1.6.1.1.3 Технология. 

Ручной труд 

Кузнецова Л.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 «А, Б, В» класс (Школа России) 

№ 

п/п 

Номер в 

ФП 

Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.1.3.1.8.4 

 

Математика. 

В 2-х ч.  

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.1.1.1.1.5 

 

Русский язык. 

В 2-х ч. 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.1.1.2.1.4 

 

Литературное 

чтение. В 2-х ч. 

Климанова Л. Ф., Горецкий 

В.Г., Голованова М.В. и др.  

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.1.4.1.3.4 Окружающий 

мир. В 2-х ч. 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.1.7.1.4.4 Технология  Лутцева Е.А., Зуева Т.П. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.1.6.1.1.4 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.1.6.2.2.4 Музыка  Критская Е.Д., Сергеева 

Г.П., Шмагина Т.С. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.1.2.1.7.3 

 

Английский язык Биболетова М.З., 

Денисенко О.А., Трубанева 

Н.Н. 

ООО "ДРОФА"  

АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.1.8.1.3.1 Физическая 

культура, 1-4 кл. 

Лях В.И. АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.1.5.1.2.1 ОРКСЭ. Основы 

православной 

Кураев А.В. АО "Издательство" 

Просвещение" 



 

культуры 

 

4 класс (для обучающихся с интеллектуальными нарушениями) 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 2.1.3.1.1.4 Математика. В 

2-х частях 

Алышева Т.В. АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 2.1.1.1.9.3 Русский язык. В 

2-х частях 

Якубовская Э.В., 

Коршунова Я.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 2.1.1.2.2.3 Чтение. В 2-х 

частях 

Ильина С.Ю., Богданова 

А.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 2.1.4.1.4.4 Мир природы и 

человека. В 2-х 

частях 

Матвеева Н.Б., Ярочкина 

И.А., Попова М.А., Куртова 

Т.О. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 2.1.5.1.1.4 Изобразительное 

искусство 

Рау М.Ю.,  

Зыкова М.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 2.1.1.1.5.4 Речевая 

практика 

Комарова С.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 2.1.6.1.1.4 Технология. 

Ручной труд 

Кузнецова Л.А. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

 

 

Основное общее образование 

5 «А, Б, В» класс 

№ 

п/п 

Номер в 

ФП 

Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.2.4.1.1.1 

 

Математика. В 2-х 

частях. 

 

Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2  Математика. В 2-х 

частях. Углубленн. 

уровень 

Дорофеев Г.В., Петерсон 

Л.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.2.1.1.1.1 Русский язык.  

В 2-х частях 

Ладыженская Т.А., 

Баранов М.Т., Тростенцова 

Л.А. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.2.1.2.1.1 Литература. В 2-х 

частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.2.7.1.1.1 

 

 

 

Технология 

 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.2.3.1.1.1 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.2.6.3.1.1 

 

Биология  

 

Пасечник В. В., Суматохин 

С. В., Гапонюк З.Г., 

Швецов Г.Г./ Под ред 

Пасечника В. В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.2.5.1.2.1 Всеобщая история. Вигасин А.А., Годер Г.И., АО "Издательство" 



 

История древнего 

мира 

Свенцицкая И.С. /Под ред. 

Искендерова А.А. 

Просвещение" 

8 1.1.2.5.3.1.1 География , 5-6 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.2.7.1.1.1 Изобразительное 

искусство 

Горяева НА., Островская 

О.В. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.2.7.2.1.1 Искусство. 

Музыка  

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.2.4.1.1.2 

 

Математика. В 2-х 

частях. 

 

Виленкин А.Н., Жохов 

В.И., Чесноков А.С. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.2.1.1.1.2 Русский язык. В 

2-х частях 

Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.2.1.2.1.2 Литература. В 2-х 

частях 

Полухина В.П., Коровина 

В.Я., Журавлев В.П. и др. / 

Под ред. Коровиной В.Я. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.2.5.2.1.1 

 

Обществознание  Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.2.7.1.1.2 

 

 

 

Технология 

 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.2.7.1.1.2 Изобразительное 

искусство 

Неменская Л.А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.2.7.2.1.2 Искусство. 

Музыка  

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.2.3.1.1.2 Английский язык Ваулина Ю.Е., Дули 

Дженни, Подоляко О.Е., 

Эванс В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.2.6.3.1.2 Биология  Пасечник В. В., 

Суматохин С. В., Гапонюк 

З.Г., Швецов Г.Г./ Под ред 

Пасечника В. В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.2.5.3.1.1 География , 5-6 Алексеев А.И., Николина 

В.В., Липкина Е.К. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

11 1.1.2.5.1.2.2 Всеобщая 

история. История 

средних веков 

Агибалова Е.В., Донской 

Г.М. /Под ред. Сванидзе 

А.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.2.5.1.1.1 

 

История России. В 

2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Стефанович П.С., и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 



 

7 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.2.4.1.1.3 Алгебра  Макарычев ЮН., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.2.4.1.2.1 Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.2.1.1.1.3 Русский язык Баранов М.Т., 

Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.2.1.2.1.3 Литература. В 2-х 

частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.2.5.2.1.2 

 

Обществознание  Боголюбов Л. Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л. Ф. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л. Н., 

Ивановой Л. Ф. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

6 1.1.2.7.1.1.3 

 

 

 

Технология 

 

Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.2.7.1.1.3 Изобразительное 

искусство 

Питерских А.С., Гуров 

Г.Е. / Под ред. Неменского 

Б.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.2.7.2.1.3 Искусство. 

Музыка  

Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.2.2.1.9.3 Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.2.6.3.1.2 Биология  Пономарёва И.Н., 

Корнилова О.А., 

Кучменко В.С. / Под ред. 

Пономарёвой И.Н.  

АО "Издательство" 

Просвещение" 

11 1.1.2.5.3.1.2 География  Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.2.6.1.1.1 Физика  Перышкин А.В. 

 

 

ООО "ДРОФА" 

13 1.1.2.5.1.2.3 Всеобщая 

история. История 

Нового времени. 

1500-1800.  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. 

/Под ред. Искендерова 

А.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

14 1.1.2.5.1.1.2 

 

История России.  

В 2-х частях.  

Арсентьев Н. М., Данилов 

А. А., Курукин И. В. и др./ 

Под ред. Торкунова А. В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

15 1.2.7.2.2.3 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

ООО "ДРОФА" 

16 1.1.2.4.2.1.1 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 



 

17 1.1.2.4.1.3.1 

Прилож.1, 

1-е изд. 

 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. 7-9 

классы.  Базовый 

уровень. В 2- 

частях.  

Высоцкий И.Р., Ященко 

И.В./ под ред. Ященко 

И.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

8 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.2.4.1.1.4 Алгебра  Макарычев ЮН., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.2.4.1.2.1 Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.2.1.1.3.4 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.2.1.2.1.4 Литература. В 2-х 

частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.2.4.2.1.2 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

6 1.1.2.5.2.1.3 

 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.2.7.1.1.4 

 

 

Технология   Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.2.7.2.1.4 Искусство. 

Музыка  

Науменко Т.И., Алеев В.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

9 1.1.2.2.1.9.4 Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.2.5.2.6.3 Биология  Константинов В.М., 

Бабенко В.Г., Кучменко 

В.С. 

ООО "Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

11 1.1.2.5.3.1.3 География  Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.2.6.1.1.2 Физика  Перышкин А.В. 

 

 

ООО "ДРОФА" 

13 1.1.2.5.1.2.4 Всеобщая 

история. История  

нового времени  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др. /Под ред. Искендерова 

А.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

14 1.1.2.5.1.1.3 

 

История России. 

В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Курукин И.В., 

Токарева А.Я. /Под ред. 

Торкунова А.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

15 1.2.7.2.2.4 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Вангородский С.Н., 

Кузнецов М.И, Латчук 

В.Н. и др. 

ООО "ДРОФА" 



 

16 1.1.2.6.2.1.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

17 1.1.2.4.1.3.1 

Прилож.1, 

1-е изд. 

 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. 7-9 

классы.  Базовый 

уровень. В 2- 

частях.  

Высоцкий И.Р., Ященко 

И.В./ под ред. Ященко И.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.2.4.2.4.3 Алгебра  Макарычев ЮН., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. и др. / 

Под ред. Теляковского 

С.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.2.4.1.2.1 Геометрия 7-9 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.2.1.1.3.5 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков 

С.Е., Максимов Л.Ю. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

4 1.1.2.1.2.2.5 Литература. В 2-х 

частях 

Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Збарский И.С. и 

др./Под ред. Коровиной 

В.Я. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

5 1.1.2.4.2.1.3 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

 

ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

6 1.1.2.5.2.1.4 

 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.2.2.1.9.5 Английский язык Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Перегудова Э.Ш. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.2.5.2.6.4 Биология  Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

ООО "Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

9 1.1.2.5.3.1.4 География  Алексеев А.И., 

Николина В.В., 

Липкина Е.К. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.2.5.1.7.3 Физика  Перышкин А.В., Гутник 

Е.М. 

 

ООО "ДРОФА" 

11 1.1.2.5.1.1.4 

 

История России. 

В 2-х частях 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А. и 

др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.2.5.1.2.5 Всеобщая 

история. История  

нового времени  

Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. Искендерова 

А.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

13 1.1.2.9.2.2.5 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., Льняная 

Л.И. и др./Под ред. 

Егорова С.Н. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

14 1.1.2.6.2.1.2 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман АО "Издательство" 



 

Ф.Г. 

 

Просвещение" 

16 1.1.2.4.1.3.1 

Прилож.1, 

1-е изд. 

 

Математика. 

Вероятность и 

статистика. 7-9 

классы.  Базовый 

уровень. В 2- 

частях.  

Высоцкий И.Р., Ященко 

И.В./ под ред. Ященко И.В. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

17 1.1.2.7.1.1.5 

 

 

Технология   Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. 

/Под ред. Казакевича В.М. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

10 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.3.4.1.1.1 Алгебра и начала 

анализа 10-11 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М.,    

Ткачева М.В. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.3.4.1.2.1 Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.3.1.1.2.1 Русский язык, 

10-11 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В.,   

Мищерина М.А. 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

4 1.1.3.1.2.7.1 Литература Курдюмова Т.Ф., 

Демидова   Н.А., 

Колокольцев Е.Н. и      

др./Под ред. Курдюмовой 

Т.Ф.  

ООО "ДРОФА" 

5 1.1.3.4.2.1.1 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

6 1.1.3.3.5.1.1 Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов     

Ю.И., Городецкая Н.И. и       

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.3.2.1.3.1  Английский язык  Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.3.5.4.1.1 Биология. 

Базовый, 

углубленный 

Агафонова 

И.Б.,Сивоглазов В.И. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 



 

уровень   

9 1.1.3.3.2.7.1 География, 10-11 Максаковский В.П. 

 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.3.5.1.8.1  

 

Физика  Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

11 1.1.3.6.1.2.1 

 

История. 

Всеобщая история. 

1914-1945 годы 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.3.6.1.1.1 История. История 

России. 1914-1945 

годы 

Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

13 1.1.3.5.3.5.1 Химия  Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

14 1.1.3.5.3.8.1 

 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., Попков В.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

15 1.1.3.6.3.1.1 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и, 10-11     

Ким С.В.,  

Горский В.А. 

ООО "Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

11 класс 

№ 

п/п 

Номер в ФП Наименование 

учебника 

Авторы  Издательство  

1 1.1.3.4.1.1.1 Алгебра и начала 

анализа 10-11 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М.,    

Ткачева М.В. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

2 1.1.3.4.1.2.1 Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф.,  

Кадомцев С.Б. и др. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

3 1.1.3.1.1.2.1 Русский язык 10-11 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В.,   

Мищерина М.А. 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

4 1.1.3.1.2.7.1 Литература. В 2-х 

частях 

Курдюмова Т.Ф., 

Демидова   Н.А., 

Колокольцев Е.Н. и  

др./Под ред. Курдюмовой 

Т.Ф. 

ООО "ДРОФА" 

5 1.1.3.4.2.1.2 Информатика  Босова Л.Л., Босова А.Ю. ООО "БИНОМ. 

Лаборатория знаний" 

6 1.1.3.3.5.1.2 Обществознание  Боголюбов Л.Н., 

Городецкая    

Н.И., Матвеев А.И./Под 

ред.  Боголюбова Л.Н. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

7 1.1.3.2.1.3.2 Английский язык  Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д. 
АО "Издательство" 

Просвещение" 

8 1.1.3.5.4.1.2 Биология. 

Базовый, 

углубленный 

Агафонова 

И.Б.,Сивоглазов В.И. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 



 

уровень   

9 1.1.3.3.2.7.1 География, 10-11 Максаковский В.П. АО "Издательство" 

Просвещение" 

10 1.1.3.5.1.8.2 Физика  Мякишев Г.Я.,Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

11 1.1.3.6.1.2.2 

 

История. 

Всеобщая история. 

1945 год – начало 

21 века 

Мединский В.Р., 

Чубарьян А.О. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

12 1.1.3.3.1.2.2 История. История 

России. 1945 год – 

начало 21 века 

Мединский В.Р., 

Торкунов А.В. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

13 1.1.3.5.3.5.2 

 

Химия. 

Углубленный 

уровень 

Пузаков С.А., Машнина 

Н.В., Попков В.А. 

АО "Издательство" 

Просвещение" 

14 1.1.3.6.3.1.1 Основы 

безопасности 

жизнед-ти, 10-11 

Ким С.В.,  

Горский В.А. 

ООО "Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2024 год - Год семьи 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

« Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

1-4 Август Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся 

соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и 

педагогическими работниками. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 



 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя начальных 

классов 

Учителя-предметники 

8.  День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

1-4 03.09 Учителя начальных 

классов 

9.  175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова 

(1849 – 1936) 

1-4 26.09 Учителя начальных 

классов 

10.  105 лет со дня рождения педагога 

В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 

1-4 28.09 Учителя начальных 

классов 

11.  День Интернета 1-4 30.09 Учителя информатики 

12.  Международный день музыки 1-4 01.10 Учитель музыки 

13.  150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

1-4 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

14.  210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

1-4 15.10 Учителя начальных 

классов 

15.  95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л.И. Яшина 

(1929 – 1990) 

1-4 22.10 Учителя физической 

культуры 

16.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 

1-4 09.11 Учителя литературы 

17.  95 лет со дня рождения российского 

композитора, народной артистки 

СССР А. Н. Пахмутовой (р. 1929) 

1-4 09.11 Учитель музыки 

18.  День воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

1-4 05.12 Учителя начальных 

классов 

19.  День прав человека. 1-4 10.12 Учителя начальных 

классов 

20.  225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова 

(1799–1852) 

1-4 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

21.  День заповедников и национальных 

парков России 

1-4 11.01 Учителя начальных 

классов 

22.  160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

1-4 19.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 

23.  Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

1-4 28.01 Учителя начальных 

классов 

24.  125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

РСФСР И. О. Дунаевского 

(1900–1955) 

1-4 30.01 Учитель музыки 



 

25.  280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

1-4 24.02 Учителя истории 

26.  450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

1-4 14.03 Учителя начальных 

классов 

27.  280 лет со дня рождения русского 

живописца-пейзажиста С. Ф. 

Щедрина (1745–1804) 

1-4 17.04 Учитель 

изобразительного 

искусства 

28.  День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

1-4 18.04 Учителя начальных 

классов 

29.  Всемирный день Земли. 1-4 22.04 Учителя начальных 

классов 

30.  185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского 

(1840–1893) 

1-4 07.05 Учитель музыки 

31.  195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова 

(1830–1897) 

1-4 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

32.  День славянской письменности и 

культуры. 

1-4 24.05 Учителя начальных 

классов 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы/занятий Классы Количество часов в 

неделю 

Педагог 

1.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

1-4 1 Классные 

руководители 

2.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Проектная 

деятельность» 

1-4 1 Погосян Л.А. 

3.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Функциональная 

грамотность» 

1-4 1 Погосян Л.А. 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы». 

1-4 2 Педагог ДО  

Березин С.А. 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Информашки». 

1-4 2 Педагог ДО  

Шаньгина В.Е. 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«СТЭМ». 

1-4 2 Педагог ДО  

Якимова Е.А. 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа «По 

стране Здорового питания». 

1-4 2 Педагог ДО  

Пронина О.Л. 

8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

1-4 1 Педагог ДО  

Бахматова С.В. 



 

«Книговенок»». 

9.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«ЮИД». 

1-4 2 Педагог ДО  

Юдина И.Н. 

10.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Легкая атлетика». 

1-4 4 Педагоги ДО  

Урасинова Н.Ю. 

11.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Мультстудия» 

1-4 2 Педагоги ДО  

Желтышева Г.В. 

12.  Классные мероприятия, согласно 

плану воспитательной работы 

классного руководителя, основные 

школьные дела. 

1-4 1 Классные 

руководители 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 1-4 02.09 Классные 

руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

1-4 04-15.09 Классные 

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

1-4 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные 

руководители 

4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

1-4 04.09 Классные 

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

1-4 09-14.09 Классные 

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

1-4 01-05.09 Классные 

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

1-4 02-07.10 Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

1-4 Октябрь Классные 

руководители 

10.  Классный час ко Дню народного 

единства 

 28-31.10 Классные 

руководители 

11.  Классный час, направленный на 

воспитание толерантности у 

учащихся. 

1-4 11-16.11 Классные 

руководители 

12.  Инструктаж «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

1-4 18-23.11 Классные 

руководители 

13.  Классные детско-взрослые 1-4 20-25.11 Классные 



 

мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

руководители 

14.  Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

1-4 02 – 07.12 Классные 

руководители 

15.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

1-4 13-18.01 Классные 

руководители 

16.  Классный час, посвященный дню 

полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

1-4 27-31.01 Классные 

руководители 

17.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

1-4 17-22.02 Классные 

руководители 

18.  Классные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 

1-4 04-07.03 Классные 

руководители 

19.  Гагаринский урок «Космос – это мы!» 1-4 07-12.04 Классные 

руководители 

20.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

1-4 14-19.04 Классные 

руководители 

21.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

1-4 28-30.04 Классные 

руководители 

22.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

1-4 28.04 – 17.05  

(ориентировочно) 

Классные 

руководители 

23.  Классный час, посвященный 80-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

1-4 05-08.05 Классные 

руководители 

24.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану воспитательной работы с 

классом. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

1-4 Согласно разделу 

плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

26.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Работа по повышению академической 

успешности и дисциплинированности 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Индивидуальная работа с обучающимися 



 

31.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, 

создание ситуаций ценностного 

выбора. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

32.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

35.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

1-4 1 раз в четверть Классные 

руководители 

36.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

37.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

38.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

39.  Взаимодействие с 

учителями-предметниками по 

вопросам соблюдения единых 

требований в воспитании, 

предупреждению и разрешению 

конфликтных ситуаций. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

40.  Участие в малом пед. совете 

(психолого-педагогический 

консилиум) «Адаптация 

первоклассников». 

1 Октябрь Классные 

руководители 

41.  Взаимодействие с 

педагогом-психологом, соц. 

педагогом по вопросам изучения 

личностных особенностей, 

профилактике деструктивного 

поведения обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вопросу 

вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 



 

внеурочные мероприятия. 

43.  Приглашение 

учителей-предметников на классные 

родительские собрания. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

44.  Взаимодействие с 

педагогом-психологом, соц. 

педагогом по вопросу организации 

поддержки особых категорий 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

45.  Участие в заседаниях 

психолого-педагогической службы, 

Совета профилактики, Центра 

детских инициатив, Штаба 

воспитательной работы. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

46.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

47.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

48.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

1-4 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

49.  Организация работы родительского 

актива (комитета) класса. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

50.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

1-4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

51.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Модуль «Основные школьные дела» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

1-4 02.09 Педагог-организатор 

Еременко Ю.Г. 

2.  Митинг «Минувших лет святая 

слава», посвященный дню окончания 

Второй мировой войны. 

4 02.09 Рук. школьного музея 

Мокрушина О.Г. 

3.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

1-4 03.09 Педагог-организатор 

 

4.  Спортивно-игровая программа «День 

здоровья». 

1-4 05.09 Педагог-организатор 

Еременко Ю.Г 

рук. ШСК Ефимов 



 

В.А. 

5.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

грамотности. 

1-4 06.09 Школьный парламент 

6.  Научно-познавательный марафон 

«Мир вокруг» 

1-4 06.09 Педагог-организатор 

7.  Организация работы площадок 

«Проверь свою грамотность» в 

рамках Международного дня 

распространения грамотности. 

3-4 08.09 Педагог-организатор 

8.  Мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

1-4 19-20.09 Зам. директора по ВР  

Петрова Е.А. 

9.  Ритуал посвящения «Я - 

первоклассник!». 

1 12.10 Педагог-организатор  

10.  Акция «Родные, любимые...», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

1-4 29.09 – 02.10 Педагоги-организатор 

 

11.  Организация работы площадок 

«Угадай музыкальный инструмент», 

«Угадай песню», «Пой вместе с 

нами», «Знатоки классической 

музыки» в рамках Международного 

дня музыки.  

1-4 01.10 Учитель музыки 

Ефремова С.В. 

Волонтерский отряд 

«Позитив» 

12.  Квест-игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню 

животных. 

1-4 06.10 Педагог-организатор 

 

13.  Фото-сушка «Домашний зоопарк» 

(смешные фото с домашними 

животными). 

1-4 29.09 – 11.10 Педагог-организатор 

14.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню учителя (по 

отдельному плану). 

1-4 29.09 – 05.10 Педагог-организатор. 

15.  Осенний экологический десант 

(уборка и благоустройство 

школьной). 

1-4 16-21.10 

 

Зам. директора по ВР  

Петрова 

Е.А.Школьный 

парламент 

16.  Мастер-класс «Открытка для папы», 

посвященный Дню отца в России. 

1-4 17.10 Педагог-организатор 

 

17.  Интерактивная игра «Книжкины 

уроки», посвященная 

Международному дню школьных 

библиотек. 

1-4 27 – 31.10 Педагог-библиотекарь 

Бахматова С.В. 

18.  Акция «Марафон добрых дел». 1-4 13-18.10 Зам. директора по ВР 

Петрова Е.А. 

19.  Интерактивная игра «Когда мы едины 

– мы непобедимы!», посвященная 

Дню народного единства. 

1-4 30.10 Педагог-организатор 

 

20.  Неделя толерантности (тематические 

активности, интерактивные локации).  

1-4 10-15.11 Руководитель 

школьной службы 

медиации Девятых 

С.В. 



 

21.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери (по 

отдельному плану). 

1-4 20-24.11 Педагог-организатор 

 

22.  Арт-парад «Созвездие талантов». 1-4 28.11 Педагог-организатор 

 

23.  Квиз «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (в сообществе школы в 

ВК). 

1-4 28-30.11 Медиацентр 

Тройникова А.В. 

24.  Митинг, посвященный Дню 

неизвестного солдата. 

1-4 03.12 Педагог-организатор,

рук. школьного музея  

25.  Оформление тематического стенда ко 

Дню неизвестного солдата. 

1-4 01.12 Школьный парламент 

26.  Акция «3 П: понимаем, принимаем, 

помогаем», посвященная 

Международному дню инвалидов. 

1-4 01-04.12 Педагог-психолог  

 

27.  Акция «Открой свое сердце» 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

1-4 05.12 Руководитель 

волонтерского отряда 

Еременко Ю.Г. 

28.  Неделя «Семья – начало всех начал» 

(тематические активности), 

посвященная окончанию Года семьи. 

1-4 09-13.12 Педагог-организатор 

29.  Музейные уроки с участием 

героев-земляков «Герои среди нас». 

1-4 05-09.12 Рук. школьного музея  

30.  Всероссийская акция «Мы – граждане 

России», посвященная Дню 

Конституции Российской Федерации.  

1-4 12.12 Советник директора 

по воспитанию 

  

31.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню Конституции РФ. 

1-4 09.12 Школьный парламент 

32.  Неделя «Новогодний переполох». 1-4 23-27.12 Школьный парламент 

33.  Фестиваль РДДМ (разновозрастной 

сбор), посвященный дню основания 

РДДМ. 

1-4 18.12 Советник директора 

по воспитанию 

  

34.  Конкурс «Дверь в Новый год». 1-4 18-30.12 Педагог-организатор 

35.  Киновикторина, посвященная 

Международному дню кино (в 

сообществе школы в ВК). 

3-4 28.12 Медиацентр 

36.  Неделя «Мы за ЗОЖ!» (тематические 

активности, интерактивные локации). 

1-4 12-17.01 Зам. директора по ВР  

Петрова Е.А. 

37.  Акция «Блокадный хлеб». 

Кинолекторий«Блокадный 

Ленинград». 

1-4 27.01 Педагог-организатор 

 

38.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944). 

1-4 24.01 Школьный парламент 

39.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

Холокоста. 

3-4 25.01 Школьный парламент 

40.  Оформление тематического стенда, 

посвященного разгрому советскими 

1-4 01.02 Школьный парламент 



 

войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве. 

41.  Спартакиада (спортивный праздник), 

посвященная Дню зимних видов 

спорта в России 

1-4 07.02 Рук. ШСК  

Ефимов В.А. 

42.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки, 300-летию 

Российской академии наук. 

1-4 05-09.02 Педагог-организатор  

43.  Квест-игра «Путешествие в мир 

родного языка», посвященная 

Международному дню родного 

языка. 

1-4 21.02 Педагог-организатор 

 

44.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню родного языка 

1-4 19.02 Школьный парламент 

45.  Классные мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

1-5 20.02 Классные 

руководители 

46.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

1-4 20.02 Школьный парламент 

47.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню (по отдельному 

плану). 

1-4 04-7.03 Педагог-организатор 

 

48.  Акция «Мы вместе!», посвящённая 

Дню воссоединения Крыма с Россией. 

1-4 18.03 Педагог-организатор 

 

49.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Международному 

Дню Земли (20.03) 

1-4 18-23.03 Учитель 

изобразительного 

искусства  

50.  Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню театра. 

1-4 27.03 Педагог-организатор , 

руководитель Театра 

ДО 

51.  Неделя позитива (тематические 

активности, интерактивные локации). 

1-4 01-06.04 Руководитель 

волонтерского отряда  

52.  Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

1-4 6.04 Рук. ШСК  

Ефимов В.А. 

53.  Утро с чемпионом (массовая 

зарядка)в рамках Всемирного дня 

здоровья. 

1-4 08.04 Рук. ШСК  

Ефимов В.А. 

54.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики. 

1-4 11-12.04 Советник директора 

по воспитанию 

55.  Неделя психологии. 1-4 15-19.04 Рук. 

психолого-педагогиче

ской службы Девятых 

С.В. 

56.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

1-4 15.04 Школьный парламент 



 

57.  Весенний экологический десант 

(уборка и благоустройство школьной 

и городской территории). 

1-4 15-20.04 Зам. директора по ВР  

Петрова 

Е.А.Школьный 

парламент 

58.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли. 

1-4 15-25.04 Учитель 

изобразительного 

искусства  

59.  Митинг, посвященный Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

1-4 19.04 Педагог-организатор  

Рук. школьного музея  

60.  Акция «Окна Победы». 1-4 22-26.04 Школьный парламент 

Классные 

руководители 

61.  Церемония награждения 

обучающихся и педагогов, 

добившихся успехов в различных 

видах деятельности «Школа зажигает 

звёзды». 

1-4 21-25.04 Педагоги-организатор 

Школьный парламент 

62.  Флешмоб «Май раскрывает ладони», 

посвященный празднику Весны и 

Труда. 

1-4 30.04 Педагог-организатор 

63.  Фестиваль военно-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о 

славе!» 

1-4 06-08.05 Педагог-организатор 

64.  Акция «Георгиевская ленточка» 1-4 03-05.05 Школьный парламент 

65.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Международному дню 

музеев. 

 15.05 Школьный парламент 

66.  Фестиваль Первых, посвященный 

Дню детских общественных 

организаций. 

1-4 19.05 Советник директора 

по воспитанию  

67.  Оформление тематического стенда ко 

Дню детских общественных 

организаций. 

 16.05 Школьный парламент 

68.  Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

1-4 16-20.05 Педагог-библиотекарь 

Бахматова С.В.. 

69.  Праздник «Прощание с начальной 

школой». 

4 23.05 Классные 

руководители 

70.  Фото флешмоб «Детства счастливые 

моменты» (в сообществе школы в 

ВК), посвященный Дню защиты 

детей. 

3-4 28.05 – 01.06 Медиацентр 

71.  Игровая программа для 

воспитанников пришкольного лагеря 

«Ура! Зажигает детвора!», 

посвященная Дню Защиты детей.  

1-4 02.06 Педагог-организатор  

72.  Акция «Храните слово!» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню русского языка. 

3-4 06.06 Медиацентр 



 

73.  Акция «Окна России». 1-4 09-20.06 Педагог-организатор  

74.  День рисунков на асфальте «Моя 

любимая Россия», посвященный Дню 

России. 

1-4 11.06 Педагог-организатор  

75.  Организация работы тематических 

площадок «Артеку – 100 лет!», 

посвященная юбилею 

Международного детского центра 

«Артек». 

1-4 16.06 Педагог-организатор  

76.  Хроники «Артека» (в сообществе 

школы в ВК). 

3-4 16.06 Медиацентр 

77.  Линейка памяти, посвященная Дню 

памяти и скорби (пришкольный 

лагерь). 

1-4 21.06 Педагог-организатор  

78.  Акция «Свеча памяти», посвященная 

Дню памяти и скорби. 

1-4 22.06 Педагог-организатор 

 

79.  Фото флешмоб «Все начинается с 

семьи» (в сообществе школы в ВК), 

посвященный Дню семьи, любви и 

верности. 

1-4 7-10.07 Медиацентр  

80.  Фото-флешмоб «На зарядку 

становись!» (в сообществе школы в 

ВК), посвященный Дню 

физкультурника. 

1-4 08-10.08 Медиацентр 

81.  Викторина в ВК «Символы России: 

флаг» (в сообществе школы в ВК), 

посвященная Дню Государственного 

флага РФ 

1-4 22.08 Медиацентр 

82.  Квиз «Этот волшебный мир кино» (в 

сообществе школы в ВК), 

посвященный Дню российского кино. 

1-4 26-17.08 Медиацентр 

83.  Спортивные мероприятия в рамках 

деятельности школьного спортивного 

клуба (по отдельному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Рук. ШСК  

 

84.  Рейтинг-конкурс «Класс года». 1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Мероприятия РДДМ «Движение Первых»1 

85.  Всероссийские акции в соответствии 

с федеральным календарным планом 

воспитательной работы. 

 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

86.  Всероссийские акции и Дни единых 

действий Движения Первых. 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

87.  Всероссийский конкурс «Большая 

перемена». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

88.  Комплекс мероприятий ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

89.  Всероссийский проект «Хранители 

истории». 

  

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

 

1 В плане представлены мероприятия на 1 полугодие 2024-2025 уч. года 



 

90.  Всероссийский проект «Походы 

Первых - больше, чем путешествие». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

91.  Всероссийский проект «Юннаты 

Первых». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

92.  Всероссийский проект «Первые в 

профессии». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

93.  Всероссийский проект «Наука 

Первых». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

94.  Всероссийский проект «Школьная 

классика». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию. 

95.  Всероссийский проект «Звучи». 1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

96.  Всероссийский проект 

«Медиапритяжение». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию. 

97.  Всероссийский проект «Первая 

помощь». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

98.  Всероссийский проект «Благо твори» 1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

99.  Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

100.  Всероссийский конкурс «Премия 

Первых» 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

101.  Всероссийский проект «Безопасность 

в Движении». 

1-4 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

102.  Всероссийская программа «Мы – 

граждане России»  

1-4 23 февраля  

12 июня  

12 декабря 

Советник директора 

по воспитанию  

103.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

104.  Комплекс мероприятий для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.   Тематические мероприятия, 

фестивали, праздники, конкурсы 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор  

2.  Посещение кинотеатров . 1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

3.  Посещение  драматического театра, 

Центра культурного развития. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Трудовая деятельность» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Классныйчас«Учисьучиться». 1-4 Сентябрь Классныеруководител

и 

2.   Классныйчас«Трудовыеправаиобяза

нностигражданинаРоссийскойФедера

ции». 

1-4  Ноябрь  Классныеруководите

ли 

3.   Акции«Бумажныйбум», 

«Добрыекрышечки», «Батарейки, 

сдавайтесь!». 

1-4  В течение учебного 

года 

 Школьныйпарламент 

4.   Организация дежурства в 1-4  В течение учебного  Классныеруководите



 

классных/учебных кабинетах, школе, 

столовой. 

года ли, старосты классов 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство 

над младшими школьниками). 

4 В течение учебного 

года 

Школьныйпарламент 

6.  Экологические десанты (уборка и 

благоустройство школьной и 

городской территории). 

1-4 Октябрь 

Апрель 

Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

7.  Акция «Чистая школа». 1-4 Октябрь 

Декабрь 

Март  

Май  

Зам. директора по ВР  

Школьный парламент 

8.  Деятельность на пришкольном 

учебно-опытном участке 

1-4 В течение учебного 

года 

Учителя биологии 

9.  Изготовление элементов для 

тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, 

окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

Оформление закрепленного за 

классом участка. 

1-4 В течение учебного 

года 

Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

2.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

1-4 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВР  

Советник директора 

по воспитанию  

 

3.  Организация работы школьного 

радио (музыкальные звонки, музыка, 

информационные сообщения, 

объявления). 

1-4 В течение учебного 

года 

Школьный парламент 

4.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

1-4 В течение учебного 

года 

Медиацентр 

5.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

 

6.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

Школьный парламент 

7.  Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

классные 

руководители 



 

начальной школы. 

8.  Реализация проекта «Буккроссинг» 

(обмен книгами) в холле 1 этажа. 

1-4 В течение учебного 

года 

Школьный парламент 

9.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

1-4 В течение учебного 

года 

Руководитель 

волонтерского отряда  

10.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

11.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

педагог-организатор  

12.  Конкурс «Дверь в Новый год» 

(оформление дверей классных 

кабинетов). 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор 

13.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

1-4 Декабрь Заместитель  

директора по ВР  

классные 

руководители 

14.  Использование тематической одежды 

и одежды по цветам в рамках 

проведения КТД «Новогодний 

переполох», «Недели позитива», Дня 

школьного непослушания. 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВР  

 классные 

руководители 

 

15.  Выставки работ 

декоративно-прикладного творчества 

обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-организатор  

16.  Оформление экспозиций, 

посвященных выпускникам школы – 

участникам СВО. 

1-4 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьного музея  

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 

1-4 Сентябрь Председатель 

Родительского совета 

школы  

2.  Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся во Всероссийской 

акции «Везу детей безопасно» 

1-4 Сентябрь - ноябрь Зам. директора  

по ВР  

3.  Довыборы в Родительский совет 

школы. 

1-4 Сентябрь Председатель 

Родительского совета 

школы 

4.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

1-4 В течение уч. года, 

еженедельно 

Отв. за бесплатное 

питание  

5.  Организация работы Родительского 

совета школы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Директор школы 

6.  День открытых дверей для 

родителей. 

1-4 Октябрь, март Администрация 

7.  Общешкольная родительская 

конференция «Анализ работы школы 

1-4 12.09 Зам. директора  

 



 

за 2023-2024 уч. год, перспективы 

развития». 

8.  Участие родителей в работе комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

1-4 В течение учебного 

года 

Председатель  

комиссии  

9.  Организация работы 

презентационной площадки 

объединений дополнительного 

образования школы. 

1-4 26.08 Зам. директора  

 

10.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

1-4 В течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР, ВР. 

11.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

1-4 Не реже одного раза 

в четверть 

Кл. руководители 

12.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах на 

актуальные для родителей темы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

13.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

 

 

14.  Организация участия родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах. 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Заместители 

директора по УВР, ВР. 

15.  Привлечение родителей к подготовке 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

1-4 По плану Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

16.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

17.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей (при наличии). 

1-4 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

18.  Организация участия родителей в 

занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

19.  Участие членов Родительского совета 

в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 



 

воспитательной работы. 

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

1-4 Сентябрь Куратор РДДМ 

 

2.  Организация деятельности Центра 

детских инициатив. 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

3.  КТД «День рождения «Движения 

Первых»». 

1-4 16-21.12 Советник директора 

по воспитанию  

4.  КТД «Уклад школьной жизни: каким 

он должен быть?» 

3-4 10-14.02 Школьный парламент 

5.  Работа классных ученических 

активов. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Работа Совета старост. 3-4 В течение учебного 

года (заседание не 

реже  

1 раза в четверть) 

Школьный парламент 

7.  Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

1-4 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

Советник директора 

по воспитанию  

8.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

1-4 1 раз в месяц Школьный парламент 

9.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ. 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Профилактика и безопасность» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия в рамках акции «Досуг» 1-4 Август-сентябрь Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

1-4 Сентябрь Зам. директора  

по ВР  

3.  Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

1-4 Октябрь Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

4.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 

1-4 Ноябрь Социальный педагог. 

5.  Мероприятия в рамках акции «Спорт, 

как альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Май - июнь Руководитель ШСК  

6.  «Мы - будущее России!» - цикл 

мероприятий в рамках проведения 

Международного дня борьбы против 

употребления наркотиков и их 

незаконного оборота. 

1-4 Июнь Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

7.  Организация деятельности Штаба 

воспитательной работы. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР. 

8.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

 

9.  Деятельность отряда ЮИД (по 1-4 В течение учебного Куратор отряда  



 

отдельному плану). года 

10.  Мероприятия в рамках деятельности 

психолого-педагогической службы 

(по отдельному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

11.  Мероприятия с участием сотрудников 

ГИБДД МО МВД России 

"Минусинский", МО МВД России 

"Минусинский", ПНД и ПР (в рамках 

плана межведомственного 

взаимодействия). 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР., 

соц. педагог  

 

12.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

1-4 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Зам. директора  

по ВР  

13.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

14.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

1-4 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

медиации  

 

15.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей), 

в том числе с использованием 

материалов общероссийской 

общественной организации «Общее 

дело». 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

16.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся. 

1-4 В течение  

учебного года перед 

каникулами 

Зам. директора  

по ВР  

17.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

1-4 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВР  

18.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

1-4 В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

 

19.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

20.  Разработка и реализация 

профилактических программ (в т. ч. 

КИПРов), направленных на работу 

1-4 В течение  

учебного года (по 

мере необходимости) 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 



 

как с девиантными обучающимися, 

так и с их окружением. 

21.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

1-4 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

психолого-педагогич

ескойслужбы) 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

22.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

23.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

1-4 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Социальный педагог  

24.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

4 В течение  

учебного года  

(раз в четверть) 

Классные 

руководители 

25.  Реализация школьного проекта 

«Школьные медиа против 

деструктивных сообществ». 

1-4 В течение учебного 

года 

Медиацентр 

26.  Организация 

психолого-педагогического 

просвещения родителей (законных 

представителей). 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

27.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время, в т. ч. – в 

занятия объединений 

дополнительного образования. 

1-4 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Обеспечение работы на базе ОО 

консультационных пунктов по 

оказанию услуг 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

29.  Цикл лекций на тему: «Здоровая 

семья-здоровый ребенок», «Мое 

здоровье - мое достижение», «Образ 

жизни как способ самореализации в 

обществе» и викторины «Что я знаю о 

себе?» и других. 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

30.  Организация работы по привлечению 

обучающихся, в том числе 

участников неформальных 

молодежных группировок к 

реализации социально значимых 

проектов. 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 

31.  Организация и проведение 

социологических и психологических 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче



 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии 

терроризма. 

ской службы 

32.  Мероприятия мотивационного 

характера для учащихся и родителей 

по прохождению профилактических 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

33.  Мероприятия, направленные на 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

1-4 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-педагогиче

ской службы 

34.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность муниципальных штабов 

краевых флагманских программ 

молодёжной политики, молодёжных 

объединений и проектов, 

деятельность РДДМ «Движение 

первых». 

1-4 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 

 Модуль «Социальное партнерство» 

№ Соц. партнер Дела, события. 

мероприятия 

Классы/ 

группы 

Сроки Ответственны

е 

1.  Пычасская 

сельская 

централизованна

я библиотечная 

система 

Тематические 

мероприятия на 

базе библиотеки. 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные                               

руководители 

2.  МБУ 

ДО ДЮСШ  

 

Участие в 

муниципальных 

этапах 

спортивных 

соревнований в 

рамках  

«Президентских 

состязаний». 

2-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

  Участие в 

конкурсах/фестив

алях среди ШСК. 

2-4 В течение 

учебного года 

Рук. ШСК  

 

3.  МБУ ДО ДДТ  

(на основании 

договора о 

сотрудничестве) 

Организация 

проведения 

занятий 

объединений 

дополнительного 

образования 

«Начальное 

техническое 

моделирование», 

«Бумажные 

фантазии». 

1-4 В течение 

учебного года 

Классные  

руководители 

4.   Участие в 

муниципальных 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организ

атор  



 

конкурсах, 

проводимых ДДТ. 

5.  ГИБДД МО 

МВД России " 

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Участие в акциях, 

проводимых 

ЮИД. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организ

атор 

6.   Занятия по 

профилактике 

детского 

дорожно-транспо

ртного 

травматизма. 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

 

7.   Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание». 

1-4 В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по ВР  

классные 

руководители 

8.   Участие в 

конкурсах, 

проводимых 

ГИБДД. 

1-4 В течение 

учебного года 

Педагог-организ

атор . 

9.   Проведение декад 

дорожной 

безопасности. 

1-4 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР  

10.  МО МВД России  

(на основании 

совместного 

плана работы) 

Занятия по 

профилактике 

детского 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет

них. 

1-4 В течение 

учебного года 

Соц. педагог  

. 

11.   Тематические 

сообщения на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, в т. ч. в 

рамках акции 

«Большое 

родительское 

собрание». 

1-4 В течение 

учебного года 

Соц. педагог  

 

12.   Индивидуальные 

мероприятия  

1-4 В течение 

учебного года 

Социальные 

педагоги – 

кураторы случая 

 

 



 

 

 

 



 

 


