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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа разработана администрацией, коллективом педагогов, родителей  начальной 

ступени образования МБОУ Комсомольской СОШ, утверждена приказом директора школы от 30.08.2017г. 

№. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования для школы  разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373, с изменениями от 31.12 2015 года). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

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.  

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации ―Об образовании‖. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья 

человека, свободного развития личности; 

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

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины 

мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

Содержание  Основной  образовательной  программы  начального  общего образования определяется 

нормативно – правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка  

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка»  

 Закон РФ «Об образовании»  

 Закон РФ «Об утверждении Федеральной программы развития образования»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»  

 Устав школы  

Юридический адрес: 

652231, Кемеровская область, Тисульский район, пгт. Комсомольск, ул. Заводская, 1 

Полное наименование ОУ: муниципальное  бюджетное общеобразовательное  учреждение  

Комсомольская средняя общеобразовательная школа  

Государственный статус: 

тип  – общеобразовательное учреждение  

вид – средняя общеобразовательная школа 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: 
регистрационный № 16597 серия 42Л01 № 0003657 

дата выдачи: 19.12.2016 

Телефон/факс:  8(384-47) 62-1-81/ 8(384-47) 62-1-93 

Е-mail: komsshool@mail.ru 

Адрес  сайта: http:// komsshool.ru 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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Для реализации основной  образовательной программы  начального общего образования  МБОУ 

Комсомольской СОШ  обладает достаточной материально-технической базой: спортивный зал, библиотека, 

столовая, мастерские, компьютерный класс. Два кабинеты начальных классов оборудованы 

автоматизированным рабочим местом учителя (компьютер, проектор, выход в интернет), в 1 кабинете – 

интерактивная доска. 

Основной целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ Комсомольской СОШ  является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребенка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья.  

Задачи образовательной программы: 

 обеспечение прав ребенка на качественное образование, соответствующее современным стандартам 

образования; 

 реализация преемственности в сфере образовательных подсистем, предоставляющих каждому 

обучающемуся сферы деятельности, необходимые для его развития; 

 построение образовательной практики с учетом региональных, социокультурных тенденций; 

 внедрение нового содержания образования; 

 интенсификация использования в учебно-воспитательном процессе современных педагогических 

технологий, оригинальных учебных планов и программ; 

 расширение процесса информатизации образовательного процесса; 

 системное повышение квалификации преподавательского состава школы, развитие инновационной и 

научно-исследовательской деятельности учителей;  

 создание условий для развития системы непрерывного дополнительного образования и воспитания детей;  

 создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного и психологического 

здоровья школьников при опоре на здоровьесберегающие технологии, включая оптимизацию нагрузки 

обучающихся, культуру здоровья и сознательный выбор здорового образа жизни; 

 содействие осуществлению прав родителей на участие в управлении образовательным учреждением и в 

организации образовательного процесса, создание системы работы с родителями. 

Принципы реализации программы: 

принцип гуманизации – утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому ребенку, 

исключение принуждения и насилия над его личностью; 

принцип культуросообразности – создание развивающей среды, способствующей максимальному 

раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого обучающегося; 

принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка; 

принцип социокультурной открытости образования – открытость изменяющемуся миру, уважение к 

нормам и традициям разных культур, поддержка образовательных инициатив всех субъектов 

образовательного пространства, развитие социального партнерства; 

принцип сотрудничества-включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства.  

Образовательная программа адресована 

обучающимся, родителям (лицам их заменяющим): 

 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 ОУ, 

родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

учителям: 

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

деятельности;  

 для интеграции и координации деятельности всех педагогов.  

администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к результатам и 

условиям освоения учащимися основной образовательной программы. 

 для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса. 

учредителю и органам управления: 

 для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в целом. 
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Деятельность школы направлена на максимальное удовлетворение индивидуальных 

образовательных запросов на основе дифференциации и индивидуализации обучения с помощью 

современных образовательных программ и технологий в условиях уважения к личности и 

психологического комфорта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Комсомольская средняя 

общеобразовательная школа  открыта в 1982 году.  

Управление  (руководство) школой  осуществляют  директор,  администрация школы (заместители 

директора).  

Формами самоуправления в школе являются:  

 Совет школы;  

 Общее собрание трудового коллектива;  

 Педагогический совет;  

 Родительские комитеты.  

Деятельность  всех  органов  самоуправления  школы  регламентируется  локальными актами и 

зафиксирована в Уставе школы.          Основная образовательная программа формируется с учѐтом 

особенностей первой ступени общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

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

самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 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 еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

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

рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ 

гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная 

речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и умение действовать 

во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения/ 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

 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 и гражданской идентичности;  

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные),  составляющие основу умения учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по каждому 

предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой предметной области. 
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Личностные результаты формируются за счѐт реализации, как программ отдельных учебных предметов, 

так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Содержание  основной  образовательной  программы  начального  общего образования  сформировано  

с  учѐтом  социокультурных  особенностей  и  потребностей региона, в котором осуществляется 

образовательный процесс.   

Основная образовательная программа МБОУ Комсомольской СОШ начального общего образования 

предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через 

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

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьютора и 

других педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

В основе реализации ООП НОО лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:   

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности 

обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования; 

 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; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого 

обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 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 состава; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

обучающихся. 
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1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены:  

личностные результаты,  

метапредметные результаты и  

предметные результаты.  

 

1.2.1.ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

(ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

 

Портрет выпускника. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая  учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. Содержание 

обучения  должно  содействовать развитию  любознательности  и  заинтересованности,  осознанию  

необходимости изучаемого материала, интеллектуальной удовлетворенности, получаемой от процесса 

обучения. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне ее, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

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 приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), 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. Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

  внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

  учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению новых задач; 

  ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

  способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

  основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 

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

людей;  

  знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от до конвенционального к 

конвенциональному уровню; 

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

  эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

  установка на здоровый образ жизни; 
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  чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

  внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

  устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

  адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

  компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

  морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на 

основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

  осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

  эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

1.2.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  принимать и сохранять учебную задачу; 

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

учителем; 

  планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане;  

  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

  правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

  различать способ и результат действия; 

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

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках; 

  выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

  преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

  проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

  осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и  в конце действия. 

1.2.1.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета; 

  осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом с 

помощью инструментов ИКТ; 
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  использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

  строить сообщения в устной и письменной форме;  

  ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

  основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

  проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

  осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

  владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

  записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью инструментов ИКТ; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

  строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

  произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 

1.2.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

  адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудио-

визуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

  допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

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

  формулировать собственное мнение и позицию; 

  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

  строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

  задавать вопросы; 

  контролировать действия партнера; 

  использовать речь для регуляции своего действия; 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

  аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

  продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 
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  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

  задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

  адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

1.2.2. ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ (метапредметные результаты) 

В результате изучения предметов на уровне  начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций.  

Выпускник научится осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.  

Выпускник овладеет элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

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

схемы. 

У выпускника будут развиты такие читательские действия как поиск информации, выделение 

нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации.  

Выпускник сможет использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускник получит возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. 

Он приобретет первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

1.2.2.1. 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 приведенное утверждение); 

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

диаграммы; 

  понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и обращая внимание на 

жанр, структуру, выразительные средства; 

  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. 

1.2.2.2. 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; 
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  формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

  сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

  составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос; 

Выпускник получит возможность научиться: 

  делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

  составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

1.2.2.3. 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. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные 

учебные предметы. 

1.2.3. Предметные результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры 

и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
1.2.4. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
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различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
1.2.5. РОДНОЙ ЯЗЫК 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.6. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 
 1.2.7.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) 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. 
1.2.8. МАТЕМАТИКА и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного 

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и 

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
1.2.9. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
1.2.10. МУЗЫКА 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
1.2.11. ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной 

культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; 

потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
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конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 
1.2.12. ТЕХНОЛОГИЯ 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 
1.2.13. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 
1.2.14. ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ. СВЕТСКАЯ ЭТИКА 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов образования на 

уровне начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функциями являются: 

 ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы оценки состоит в 

уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной базы оценки. С этой 

целью 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 оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что 

подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести 

оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя — на 

основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации образовательного процесса на достижение 

значимых для личности, общества и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

Стандарта являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и 

тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных учреждений и работников образования с целью 

получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
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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 учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю» «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва;  

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при разрешении моральной дилеммы; 

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

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим 

специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные 

учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с информацией».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации учебного 

процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

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

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных 

действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути, ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных 
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действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в примерах инструментария для 

итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в сборнике «Оценка 

достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий» под редакцией Г.С. 

Ковалевой. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому 

языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных 

действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы обучающихся 

на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки 

сформированности метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, успешное 

выполнение которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится 

уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая средством, 

а не целью активности ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы на 

межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий — при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

 

1.3.1 Организация накопительной системы оценки. Портфолио достижений 

«Портфель личных достижений» (далее портфолио) – это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются, накапливаются, оцениваются индивидуальные достижения в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за весь период  его 

обучения в школе. 

Портфолио ученика – это комплекс документов, представляющих совокупность сертифицированных и 

несертифицированных индивидуальных учебных достижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая наряду с результатами экзаменов является составляющей рейтинга 

учащихся. 

На первой ступени (начальная школа) важной задачей портфолио ученика является привитие учащимся 

первичных навыков самооценки, привлечение внимания родителей к успехам своих детей и вовлечение их 

в сотрудничество с учителем и самими учащимися. Портфолио служит для сбора информации о динамике 

продвижения обучающегося в учебной деятельности и позволяет  реально оценить готовность ребенка к 

обучению в среднем звене. 

Основные цели внедрения технологии портфолио – отслеживание, учѐт и оценивание индивидуальных 

достижений учащихся, повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика.  

Основными задачами применения портфолио являются: 

 повышение качества образования в школе; 
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 поддержание и поощрение высокой учебной мотивации обучающегося, его активности и 

самостоятельности; 

 систематическое вовлечение учащегося в различные виды деятельности, включая учебную, 

внеурочную, научную, творческую, спортивную; 

 развитие навыков оценочной деятельности учащихся, формирование адекватной самооценки; 

 формирование у учащегося умения учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

 создание ситуации успеха для каждого ученика; 

 содействие дальнейшей успешной социализации обучающегося. 

 Портфолио учащегося состоит из четырех разделов. 

 I раздел: «Мой портрет».  Здесь содержатся сведения об учащемся, который может  представить 

его  любым способом. Здесь  могут быть личные данные учащегося, ведущего портфолио, его 

автобиография, личные  фотографии. Ученик ежегодно проводит самоанализ собственных планов и 

итогов года, ставит цели и анализирует достижения. 

 II раздел: «Портфолио документов». В  этом разделе должны быть представлены 

сертифицированные (документированные) индивидуальные образовательные достижения. Здесь 

учащийся представляет  дипломы олимпиад, конкурсов, соревнований, сертификаты учреждений 

дополнительного образования, табели успеваемости, результаты тестирования. 

 III раздел: «Портфолио работ». Учащийся представляет комплект своих творческих и проектных 

работ, описание основных форм и направлений его учебной и творческой активности, участие в 

школьных и внешкольных мероприятиях, конкурсах,  конференциях, прохождение элективных 

курсов, различного рода практик, спортивных и художественных достижений.  

 IV раздел: «Портфолио отзывов». Он включает в себя отзывы, рецензии работ, характеристики 

классного руководителя, учителей-предметников, педагогов дополнительного образования на 

различные виды деятельности учащегося. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада отдельных его составляющих в итоговую 

накопительную оценку будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального 

образования и системы оценки их достижения. 

 

1.3.2. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

                При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных 

предметов должна учитываться готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется образовательным учреждением. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых 

способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей 

ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования 

проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
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Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего 

образования используются для принятия решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего 

образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2 

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-
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воспитательных программ и служит основой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных и коммуникационных технологий как инструментария универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение системно-

деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации 

развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей 

школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается 

как путем освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и  сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных 

действий, имея в виду, что они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию. 

 планируемые результаты сформированности УУД.  

 система мониторинга УУД 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы и отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа;  

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:  

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и общества и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря знакомству с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания 

и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно 

их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В программе формирования УУД ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС  и  общим представлением о современном выпускнике 

начальной школы.   

2.1.2.Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности 

образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность их самостоятельного 

движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и  интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные 

структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-

разделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом 

возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия» 
Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление имеет следующие 

особенности: 

- является предпосылкой формирования культурологических умений как способности обучающегося 

самостоятельно организовывать учебно-познавательную деятельность, используя обобщенные 

способы действий;  

- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном смысле имеет 

всеобъемлющий характер;  

- отражает способность обучающегося работать не только с практическими задачами (отвечать на 

вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами (отвечать на вопрос «как делать?)  

- возникает в результате интеграции всех сформированных предметных действий;  

- «вынуждает» обучающегося действовать четко, последовательно, ориентируясь на отработанный 

алгоритм.  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и 

компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т. е. умение учиться, 

обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 
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1.Регуляция учебной деятельности 

 принятие и постановка учебных целей и задач,  

 поиск и эффективное применение необходимых средств и способов  реализации учебных целей и 

задач, 

 контроль, оценка и коррекция  процесса и результатов учебной деятельности 

2.Создание условий для саморазвития и самореализации личности  

- готовность к непрерывному образованию на основе умения учиться,  

- формирование гражданской идентичности и толерантности жизни в  поликультурном обществе,  

- развитие высокой  социальной и профессиональной мобильности 

3. Обеспечение успешности обучения 

- успешности усвоения знаний, умений и навыков; 

- формирование целостной картины мира; 

- формирование компетентностей в любой предметной области познания 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям 

общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также 

действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий:  

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

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

еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает деятельность, 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 действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности. К ним относятся: 

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

усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно;  

 планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 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 корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; 

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

ситуации мотивационного конфликта) и  преодолению препятствий. 
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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; применение методов информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

 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, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 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; 

 построение логической цепи рассуждений;  

 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 

учѐт позиции других людей, партнеров 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 партнера — 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. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 
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Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

2.1.3. 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 возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

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

картах.   

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

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

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

организации мониторинга их достижения. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации 

учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического мышления и наглядно-

образного, знаково-символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, 

как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения 

(например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создает условия для 

формирования «языкового чутья», как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и 

синтаксической структуре языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую  функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
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Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание «судьбы героя» и ориентацию учащегося в системе 

личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоционально-действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям еѐ граждан;  

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, 

особенностей слушателя; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и 

действий героев произведения;  

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие  коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные состояние и 

переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог, 

излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, 

открытие универсальности детской  субкультуры, создает необходимые условия для формирования 

личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в еѐ общекультурном компоненте и доброжелательного отношения, уважения  и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в 

первую очередь, смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста, понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста, сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является основой развития 

у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-

символические, а также планирование (последовательности действий по решению задач), систематизацию 

и структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этой ступени образования. Моделирование включает в свой состав 

знаково-символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно 

начинаться овладение моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально 
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принятых  знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, 

так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социо-культурного мира, 

отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования 

российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает 

формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности:  

 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомления с  особенностями некоторых 

зарубежных стран;  

 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России;  

 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 

элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими 

людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию 

обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

 овладению  начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и 

работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов  и создания моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации 

объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере 

личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, 

потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам 

народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития 

эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и 

объектов природного и социо-культурного мира. Такое моделирование является основой развития познания 

ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления тождества и 

различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 
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контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение 

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей 

и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы 

универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе 

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие  

выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки  предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса. 

Изучение «Технологии» обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного 

воображения на основе развития  способности учащегося к моделированию и отображению объекта 

и процесса его преобразования в форме моделей  (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразовательных 

действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной 

конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации 

на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий:  

 основ  общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий овладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и 

оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий  развитию взаимодействия, ориентации на партнера, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

«ОРКСЭ» Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. Этот предмет влияет на формирование целостного, социально- ориентированного 

взгляда на мир  в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, 

уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  Знакомит с основными 

свойствами светской морали, пониманием их значения и выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе. 

 

 Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

Личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

Регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (математика, русский язык, окружающий мир, 

технология , физическая культура и др.) 

Познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

Познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-следственные 

связи, логические рассуждения, 

доказательства, практические действия 

Коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных 

действий. Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования, формирование 

универсальных учебных действий наиболее естественно и эффективно проводить с использованием 

цифровых инструментов, в современной цифровой коммуникационной среде (в том числе, используя 

возможности информационной среды школы, социальные сервисы). Ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно 

применять (ИКТ-компетентность) являются важным элементом формирования универсальных учебных 

действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его 

результативность. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования содержит настоящую подпрограмму, которая указывает элементы 

компетентности в области применения ИКТ, входящие в те или иные действия. Технологические навыки, 

являющиеся элементами ИКТ-компетентности, формируются не изолированно, а в контексте их 

применения для решения познавательных и коммуникативных задач. 
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Использование средств ИКТ помогает перейти от стихийного к целенаправленному и планомерному 

формированию универсальных учебных действий. Естественно, что 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 учащиеся. 

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. Ее частью является 

общая (общепользовательская) ИКТ-компетентность младшего школьника. Во многих случаях учащиеся 

начальной школе осваивают элементы общей ИКТ-компетентности на уровне, отвечающем их 

использованию взрослыми в повседневной жизни и профессиональной деятельности. Решение задачи 

формирования ИКТ-компетентности должно быть зафиксировано (и проходить) не только в программах 

отдельных учебных предметов (где формируется предметная ИКТ компетентность), но, в том числе и 

прежде всего, в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий, с 

которыми учебная ИКТ-компетентность сущностно связана. 

При освоении личностных действий ведется формирование:  

 критического отношения к информации и избирательности ее восприятия;  

 уважения к информации о частной жизни и информационным результатам других людей. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

 оценка условий, хода и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

 использование результатов действия, размещенных в цифровой информационной среде, для 

выполнения оценки выполненного действия самим обучающимся, его товарищами и учителями, 

а также для их коррекции; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких 

общеучебных универсальных действиях, как: 

 поиск информации в индивидуальных информационных архивах учащегося, информационной 

среде образовательного учреждения, в федеральных хранилищах информационных 

образовательных ресурсов; 

 фиксация (запись) информации об окружающем мире и образовательном процессе, в том числе 

– с помощью аудио- и видео- записи, цифрового измерения, оцифровки (работ учащихся и др.) с 

целью дальнейшего использования записанного (его анализа, цитирования); 

 структурирование знаний, их организация и представление в виде концептуальных диаграмм, 

карт, линий времени и генеалогических деревьев; 

 создание гипермедиа сообщений, включающих текст, набираемый на клавиатуре, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся, записанные и созданные изображения и звуки, ссылки 

между элементами сообщения; 

 подготовка выступления с аудио-визуальной поддержкой; 

 построение моделей объектов и процессов из конструктивных элементов реальных и 

виртуальных конструкторов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. Для 

этого используются: 

 создание гипермедиа-сообщений; 

 выступление с аудио-визуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации (аудио-видео и текстовая запись); 

 общение в цифровой среде (электронная почта, видео-конференция). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного 

подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана, а его результат представляет 

собой интегративный результат обучения младших школьников. В обобщенном виде это отражено в 

данной подпрограмме и в планируемых результатах освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Вклад каждого учебного предмета в формирование ИКТ-компетентности 

младшего школьника представлен в конце данного раздела.  

Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формировании универсальных 

учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие 

позиции планируемых результатов, помогает, с учетом специфики каждого учебного предмета, избежать 
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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. 

Далее перечислены основные разделы подпрограммы формирования ИКТ-компетентности и 

охарактеризовано их содержание. 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных приемов работы со средствами 

ИКТ, которые безопасны для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание 

изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Непосредственный ввод информации в компьютер с камеры (в 

том числе встроенной в цифровой микроскоп), микрофона, цифровых датчиков. Сканирование 

изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введенного как 

изображение. Получение оптимального по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

результата записи (фото- и видео- изоображений): выбор положения записывающего человека и 

воспринимающего устройства: настройка чувствительности, плана, учѐт ограничений в объеме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста целыми словами, вставкой 

пропущенных слов из предложенных, с использованием картинок, путем восстановления 

деформированного текста. Клавиатурное письмо. Основные правила оформления текста и основные 

инструменты его создания. Работа в простом текстовом редакторе: ввод и сохранение текста, выбор 

шрифта, начертания, размера, цвета текста; правила расстановки пробелов перед и после знаков 

препинания, использование абзацного отступа. Полуавтоматический орфографический контроль (подсказка 

возможных вариантов исправления неправильно написанного слова по запросу).Набор текста на родном и 

иностранном языке, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете (срисовывание, 

дорисовывание, создание собственных рисунков). Создание планов территории. Создание диаграмм 

взаимодействия. Создание семейных деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста (удаление, замена и вставка буквы, слова, 

фрагмента текста; перенесение части текста; повторение части текста и пр.). Редактирование цепочек 

изображений (слайд-шоу). Редактирование видео- и аудио- записей (вставка, удаление, замена фрагмента и 

другие простые виды редактирования). Редактирование фотоизображений (вставка, удаление, замена 

фрагмента, изменение контрастности). 

Создание новых сообщений путем 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: перехода к другому 

сообщению, обеспечения возможности выбора дальнейшего хода изложения, пояснения. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и ленты времени. 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация) 

Создание структурированных сообщений с линейной и ветвящейся структурой. Создание 

письменного сообщения: создание плана текста, добавление ссылок, графических объектов. Описание 

объекта или процесса по определенному алгоритму, запись аудио-визуальной и числовой информации о 

нем, с использованием инструментов ИКТ: видео- фото- камеры, цифрового микроскопа, цифровых 

датчиков, компьютера. Подготовка устного сообщения: создание плана, выбор аудио-визуальной 

поддержки, написание пояснений и тезисов. Проведение устного сообщения с аудио-видео поддержкой. 

Создание игрового видеофильма. Натурная мультипликация (с куклами). Компьютерная анимация. 

Создание музыкального произведения (с использованием готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель»). 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудио-визуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видео- камеры, цифрового 

микроскопа, цифровых датчиков. Разметка видеозаписи и получение числовых данных по разметке. Сбор 

числовых данных в ходе опроса людей. Графическое представление числовых данных: в виде графика 

(непрерывная кривая) и в виде диаграмм (столбчатых и круговых). 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых (компьютерных) 

словарях и справочниках, в том числе в Интернет-изданиях. Поиск информации в контролируемом 

Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. 
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Составление списка используемых информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в компьютере. Использование систем 

поиска внутри компьютера. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного 

слова. Поиск в базах данных. Заполнение адресной и телефонной книги, а также других баз данных 

небольшого объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. 

Передача собеседнику/партнеру сообщения, участие в диалоге, с использованием средств ИКТ – 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видео- конференции 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. Компьютерно-управляемые движущиеся модели. 

Управление моделями. Управление в виртуальном микромире, исполнители Робот, Черепаха. Определение 

последовательности выполнения действий, составление инструкции (простого алгоритма) в несколько 

действий. Планирование и проведение исследований, объектов и процессов внешнего мира с 

использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, свое 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 учащихся» 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 

этого предмета. 

При этом, специфика ИКТ-компетентности здесь сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым естественным 

образом создается контекст, в котором учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и 

демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жестким, начальное освоение тех 

или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной примерной программе распределение направлено на достижение баланса между 

временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных предметах. 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учреждения (предшколы) 

в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную программу начального общего 

образования и далее основную образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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.  

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины: 

 плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 

ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к 

падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В 
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частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

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 готовности.  

Физическая готовность определятся состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости 

организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности.  

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и 

коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет 

произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной 

школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу 

дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и 

умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-

ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень 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 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. 

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. 

  

 Мониторинг сформированности личностных результатов и универсальных учебных действий 

Инструментарий для оценки новых образовательных результатов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том 

числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований». 

Таким образом, перед нами встает проблема разработки инструментария для оценки новых, прежде всего 

метапредметных, результатов. Основные требования, которые к нему предъявляются, таковы: во-первых, 

он должен быть межпредметным, во-вторых, позволять отделять знание или не знание фактической 

информации от владения или не владения, так сказать,  «способом обращения» с этим знанием (УУД), в 

третьих, изучать процесс развития УУД, а не только констатировать их наличие или отсутствие.  

 Особенности оценочных процедур:  
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1. Все задания, предлагаемые учащимся, служат для двух целей – для обучения и для оценивания 

достижения образовательных результатов.  

2. Обучающиеся должны приобрести навыки самооценивания. Если у учащегося есть возможность 

самому определять степень освоения им учебного материала, какую часть выполненной работы 

можно предъявлять учителю для оценки, могут возникнуть предпосылки для возникновения у 

учащегося адекватной, конструктивной самооценки и рефлексии. 

3. Динамический характер оценивания. Такой подход к оцениванию позволит учителю получать 

информацию о том, как движется в предмете, как развивается тот или иной конкретный ребенок. 

4. Любая оценочная процедура должна быть встроена в общешкольную систему оценки качества. 

 Именно содержание планируемых результатов становится критериальной основой для системы их 

оценки. Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий.  

  Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. 

 Наблюдение - наиболее распространенный способ оценки метапредметных результатов. В ситуации 

урочной или внеурочной деятельности результаты, продемонстрированные обучающимися, могут быть 

оценены учителем напрямую. Потому что учитель видит, что происходит со становлением метапредметных 

умений ученика.  

 Самооценка – суждение человека о наличии, отсутствии или слабости тех или иных качеств, 

свойств в сравнении их с определенным образцом – эталоном. В условиях становления личности 

самооценка ребенка является необходимым компонентом развития его самовоспитания и саморегуляции – 

осознание человеком самого себя, соотношение своих физических сил, умственных способностей, 

поступков, мотивов и целей своего поведения, своего отношения к окружающим. Основными средствами 

самооценки являются: самонаблюдение, самоанализ, самоотчет, сравнение. Самооценка зависит от 

развитости у человека рефлексии, критичности, требовательности к себе и окружающим. 

 Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, требующих 

от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий. Это продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе решения 

своего информационного продукта. 

 Комплексные итоговые работы составляются на межпредметной основе для оценки достижения 

планируемых результатов освоения программы основного общего образования по итогам учебного года. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов могут 

служить результаты выполнения тематических проверочных работ по всем предметам.  

Формы итоговой аттестации сформированности универсального учебного действия и необходимые 

оценочные средства 

 

УУД 

 

Формы текущего, рубежного и 

итогового контроля 

 

Оценочные средства  

и образовательные продукты 

Регулятивные 

 

 Индивидуальная работа по 

составлению хронокарты и 

определению эффективности 

расходования времени 

 Индивидуальная работа и работа в 

парах с целью освоения критериев 

оценки письменной работы 

 Индивидуальная работа с целью 

формирования умения планировать 

по времени учебную деятельность 

Оценочные средства: 

Хронокарта подготовки к докладу 

Ориентировочная карточка критериев 

оценки 

Список критериев оценки выполнения 

учебных заданий 

Образовательный продукт: 
План деятельности на неделю 

Доклад 

Развѐрнутая письменная оценка своей 

работы 

Оцененная работа с объяснениями по 

каждому критерию 

Познавательны

е 

 

 Традиционные формы контроля 

(тестирование, собеседование на 

зачете, письменные контрольные 

Оценочные средства: 

Тест, проверочная работа, контрольная 

работа, срез знаний  
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работы). 

 ___________________________________________________________________ Р
ролевые, деловые игры 

 ___________________________________________________________________ -
 Работа в малых группах 

сотрудничества 

 Инновационная лаборатория; 

 Участие в конкурсах и олимпиадах 

 ___________________________________________________________________ У
участие в НПК 

Образовательный продукт: 
Сообщение, доклад, реферат. Карточки с 

заданиями, разработанные самими 

учащимися. Презентация. Курсовая работа, 

исследовательская работа. Инновация – 

продукт (разработка компьютерных 

учебных пособий, выполненных самими 

школьниками по определенной теме). 

Коммуникатив

ные 

 

 

 

 Тестирование. 

 Индивидуальные беседы.  

 Индивидуальные и групповые 

творческие задания 

Оценочные средства: 

Многовариантные тесты. Альтернативные 

тесты. 

Закрытые тесты. Диалог. 

Образовательный продукт: 
Проект, творческая работа 

Личностные 

 
 Анкетирование 

 Тестирование 

 Наблюдение 

 Беседа 

 Индивидуальные и групповые работы 

 Индивидуальная работа с целью 

формирования рефлексивной 

самооценки своих возможностей 

самоуправления 

 Проектная деятельность 

 Индивидуальные и групповые 

научно-исследовательские работы 

 (проекты) 

Оценочные средства: 

Продукты инд./гр. работы 

Результаты анкет/тестов, бесед, 

наблюдений 

Продукт проектной деятельности 

Образовательный продукт: 
учебно-познавательные задачи, 

направленные на формирование и оценку 

навыка самостоятельного приобретения, 

переноса и интеграции знаний 

учебно-практические задачи, направленные 

на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и 

саморегуляции, рефлексии требующие 

совместной работы в парах или группах с 

распределением ролей/функций и 

разделением ответственности за конечный 

результат 

 

Основные пути, методы и технологии формирования УУД у обучающегося школы   

 

УУД 

 

Методы и технологии формирования 

данного УУД 

Регулятивные 

 

 Психологические тренинги 

 Деловые игры 

 Технология дистанционного обучения 

 Технология продуктивного обучения 

 Кейс- технология 

 Технология проблемного обучения 

 Проектные технологии 

 Технология мастер-класса 

 Технология коллективного 

творческого дела 

 Технология портфолио  

 Технология обогащающего 

обучения 

Познавательные 

 

 Технология сотрудничества 

 Выполнение письменных работ (доклады и 

сообщения, аналитические и рефлексивные 

эссе).  

 Технология 

критического мышления 

Разработка  

инновационных проектов 
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 Деловые игры 

 Технологии работы в группе 

Инновационные лаборатории 

 Участие в конкурсах, олимпиадах и НПК 

 Мастер-класс 

 Технология 

проблемного обучения  

 Технология 

развивающего обучения 

Коммуникативные 

 

 

 

 _________________________________________________________________ П
психологические игры,  

 _________________________________________________________________ р
решение коммуникативных речевых задач,  

 _________________________________________________________________ р
работа в парах,  

 _________________________________________________________________ д
дискуссии,  

 _________________________________________________________________ н
навыковые тренинги  

 _________________________________________________________________ п
роблемное обучение 

 ________________________________________________________________  
лекции с обратной 

связью,  

 ________________________________________________________________ т
техника активного 

слушания,  

 ________________________________________________________________ т
техника 

перефразирования, 

 ________________________________________________________________  
семинары  

 ________________________________________________________________ п
проектно-групповая 

деятельность 

Личностные 

 

 Метод опорных конспектов В.Ф. 

Шаталова 

 Психологические тренинги 

 Деловые игры  

 Технология дистанционного обучения 

 Кейс- технология 

 технология ТРИЗ 

 Технология 

проблемного обучения 

 ________________________________________________________________ П
проектные технологии 

 Технология 

самообразования 

 Технология 

коллективного 

творческого дела 

 Технология 

портфолио  

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий 

(коммуникативных) 

 

Сформированность 

УУД у детей при 

поступлении в 

школу 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- готовность ребенка 

к школьному 

обучению  

– любознательный, 

активный, 

-интересуется 

новым, неизвестным 

в окружающем мире, 

- любит 

экспериментировать, 

- способен 

самостоятельно 

действовать, 

- в случаях 

затруднений 

обращается за 

помощью к 

– принимать 

участие в работе 

парами и 

группами; 

– допускать 

существование 

различных точек 

зрения; 

– договариваться, 

приходить к 

общему 

решению; 

– использовать в 

общении правила 

вежливости. 

 

– выбирать 

адекватные 

речевые средства в 

диалоге с 

учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать 

другое мнение и 

позицию; 

– формулировать 

собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться, 

приходить 

к общему решению 

(во фронтальной 

деятельности под 

– строить 

сообщение в 

соответствии с 

учебной задачей; 

- ориентироваться 

на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать другое 

мнение и позицию; 

– договариваться, 

приходить к 

общему решению 

(при работе в паре, 

в группе); 

– контролировать 

действия партнера; 

– строить 

монологическое 

высказывание (при 

возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой) 

- владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в т.ч. 

средства и 

инструменты ИКТ 

и дистанционного 

общения; 

– учитывать 
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взрослому, 

- принимает живое, 

заинтересованное 

участие в 

образовательном 

процессе; 

-активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх, 

организует их, 

-проявляет широкую 

любознательность, 

задает вопросы, 

касающиеся близких 

и далеких предметов 

и явлений 

-способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

других, сдерживать 

свои эмоции, 

проявляет 

доброжелательное 

внимание к 

окружающим, 

-обсуждает в ходе 

совместной 

деятельности 

возникающие 

проблемы, правила, 

-способен 

поддержать разговор 

на интересную для 

него тему 

- употребляет речь 

следующих видов: 

ситуативную; 

контекстную; 

объяснительную. 

руководством 

учителя); 

– строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

– задавать 

вопросы, 

адекватные данной 

ситуации, 

позволяющие 

оценить ее в 

процессе общения. 

 

– адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач. 

 

другое мнение и 

позицию, 

стремиться к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

– договариваться и 

приходить к 

общему решению 

в совместной 

деятельности, в 

т.ч. в ситуации 

столкновения 

интересов; 

– строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать 

вопросы; 

– контролировать 

действия 

партнера; 

– использовать 

речь для 

регуляции своего 

действия. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 – принимать 

другое мнение и 

позицию; 

– 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию; 

– строить 

понятные для 

партнера 

высказывания; 

– строить 

монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое 

мнение и позицию; 

– договариваться, 

приходить 

– строить 

монологическое 

высказывание (при 

возможности 

сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), 

владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации, 

используя в том 

– учитывать 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию; 

– понимать 

относительность 

мнений и 

подходов к 

решению 

проблемы; 
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– задавать 

вопросы; 

– адекватно 

использовать 

средства устного 

общения для 

решения 

коммуникативн

ых задач. 

 

к общему решению 

(при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать 

действия партнера: 

оценивать 

качество, 

последовательност

ь действий, 

выполняемых 

партнером, 

производить 

сравнение данных 

операций с тем, как 

бы их выполнил «я 

сам»; 

– адекватно 

использовать 

средства устной 

речи для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

– осуществлять 

действие 

взаимоконтроля. 

 

числе при 

возможности 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

– допускать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, в том числе 

не совпадающих с 

собственной, и 

ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии; 

– стремиться к 

координации 

различных позиций 

в сотрудничестве; 

– строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и 

видит, а что нет; 

– использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

– понимать 

ситуацию 

возникновения 

конфликта, 

содействовать его 

разрешению; 

– оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

помощь; 

– использовать речь 

для планирования 

своей деятельности. 

 

– аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позицией 

партнеров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности; 

– продуктивно 

содействовать 

разрешению 

конфликтов на 

основе учета 

интересов и 

позиций всех 

участников; 

– с учетом целей 

коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и 

полно передавать 

партнеру 

необходимую 

информацию как 

ориентир для 

построения 

действия; 

– допускать 

возможность 

существования у 

людей различных 

точек зрения, в т.ч. 

не совпадающих с 

его собственной, и 

ориентироваться 

на позицию 

партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

– задавать 

вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять 

взаимный 

контроль и 

оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно 
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использовать речь 

для планирования 

и регуляции своей 

деятельности; 

– адекватно 

использовать 

речевые средства 

для эффективного 

решения 

разнообразных 

коммуникативных 

задач. 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий (личностных) 

 

 Личностные универсальные учебные действия 

 У обучающегося будут сформированы: 

Сформированно

сть УУД у детей 

при 

поступлении в 

школу 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– имеющий 

первичные 

представления о 

себе, семье, 

обществе, 

государстве, 

мире и природе, 

- имеет 

представление о 

себе, 

собственной 

принадлежности 

и 

принадлежности 

других людей к 

определенному 

полу; о составе 

семьи, 

родственных 

отношениях и 

взаимосвязях, 

распределении 

семейных 

обязанностей, 

семейных 

традициях; об 

обществе, его 

культурных 

ценностях; о 

государстве и 

принадлежности 

 - базовые 

ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», 

 -уважение к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям,  

– положительное 

отношение к 

школе и учебной 

деятельности; 

– представление 

о причинах 

успеха в учебе; 

– интерес к 

учебному мате-

риалу; 

– этические 

чувства (стыда, 

вины, совести) на 

основании 

анализа простых 

ситуаций; 

– знание 

основных 

моральных норм 

-базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

- уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов,                                   

– внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

занятиям русским 

языком, к школе; 

– интерес 

предметно-

исследовательской 

деятельности, 

-базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», 

- уважение к своему 

народу, к другим 

народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов,                                        

– ориентация на 

принятие образца              

«хорошего 

ученика»; 

– интерес к 

познанию русского 

языка; 

– ориентация на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

- базовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д,                                             

- уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов, 

– внутренняя 

позиция школьника 

на уровне 

положительного 

отношения к школе,  

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятие образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая 

мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 
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к нему; о мире;  

- готовность 

ребенка к 

школьному 

обучению; 

- Я-

концепция: 

- самооценка 

(сформирована 

влиянием 

взаимодействия с 

социальным 

окружением - 

семьей, 

близкими, 

значимыми 

взрослыми,  в 

период 

предшколы на 

формирование 

самооценки 

начинают 

оказывать 

влияние оценки 

сверстников). 

-суть 

личностной 

готовности к 

школе: 

«внутренняя 

позиция 

школьника», то 

есть готовность 

ребенка принять 

новую 

социальную 

позицию и роль,   

интегративные 

качества: 

«имеющий 

первичные 

представления о 

себе…», 

«эмоционально 

отзывчивый….», 

«физически 

развитый…», 

«способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи…».– 

эмоционально 

отзывчивый: 

откликается на 

эмоции близких 

поведения. 

 

предложенной в 

учебнике и 

учебных пособиях; 

– ориентация на 

понимание 

предложений и 

оценок учителей и 

товарищей; 

– понимание 

причин успехов в 

учебе; 

– оценка 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– понимание 

нравственного 

содержания 

поступков 

окружающих 

людей; 

– этические 

чувства 

(сочувствия, 

стыда, вины, 

совести) на основе 

анализа поступков 

одноклассников и 

собственных 

поступков; 

– представление о 

своей этнической 

принадлежности. 

 

конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для 

готовности 

самостоятельно 

оценить 

успешность своей 

деятельности на 

основе 

предложенных 

критериев; 

– осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности; 

– развитие чувства 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю; 

– представление о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России; 

– понимание 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков, 

поступков 

окружающих 

людей; 

– ориентация в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

– понимание чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– понимание 

красоты природы 

России и родного 

края на основе 

знакомства с 

материалами курса 

по русскому языку. 

 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на самоанализ 

и самоконтроль 

результата, на анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной задачи, 

на понимание 

предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

– способность к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– осознание своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания «Я» 

как гражданина 

России, своей 

этнической 

принадлежности, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ, 

русский язык; 

– осознание смысла и 

нравственного 

содержания 

собственных 

поступков и 

поступков других 

людей; 

– знание основных 

моральных норм и 

проекция этих норм 

на собственные 



40 

 

людей и друзей, 

сопереживает 

персонажам 

сказок, историй, 

рассказов, 

эмоционально 

реагирует на 

произведения 

изобразительног

о искусства, 

музыкальные и 

художественные 

произведения, 

мир природы; 

– овладевший 

средствами 

общения и 

способами 

взаимодействия 

со взрослыми и 

сверстниками, 

- адекватно 

использует 

вербальные и 

невербальные 

средства 

общения,  

-владеет 

диалогической 

речью и 

конструктивным

и способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

(договаривается, 

обменивается 

предметами, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве), 

- способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослым или 

сверстником, в 

зависимости от 

ситуации. 

 

поступки; 

– этические чувства – 

сочувствия, стыда, 

вины, совести как 

регуляторы 

морального 

поведения; 

– понимание чувств 

одноклассников, 

учителей, других 

людей и 

сопереживание им; 

– чувство 

прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе материалов 

курса русского 

языка. 

 

 

 Обучающийся получит возможность для формирования 
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 – внутренней 

позиции 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе; 

– первичные 

умения оценки 

работ, ответов 

одноклассников 

на основе 

заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– представления 

о русском языке 

как средстве 

межнационально

го общения; 

– представления 

о своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– интереса к 

познанию русского 

языка; 

– ориентации на 

анализ 

соответствия 

результатов 

требованиям 

конкретной 

учебной задачи; 

– самооценки на 

основе заданных 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину и народ; 

– представления о 

своей гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как 

гражданина 

России; 

– ориентации в 

поведении на 

принятые 

моральные нормы; 

– понимания 

чувств 

одноклассников, 

учителей; 

– представления о 

красоте 

природы России и 

родного края на 

основе материалов 

комплекта по 

русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– внутренней 

позиции 

обучающегося на 

уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости 

учения, 

выраженных 

учебно-

познавательных 

мотивов; 

– выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

-учебно-

познавательного 

интереса к 

нахождению 

разных способов 

решения учебной 

задачи; 

– способности к 

самооценке на 

основе критериев 

успешности 

учебной 

деятельности; 

– сопереживания 

другим людям; 

– следования в 

поведении 

моральным нормам 

и этическим 

требованиям; 

– осознания своей 

гражданской 

идентичности в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России; 

– чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

материалом курса 

по русскому языку. 

 

 

 

 

– внутренней 

позиции 

обучающегося на 

уровне понимания 

необходимости 

учения, выраженного 

в преобладании 

учебно-

познавательных 

мотивов и 

предпочтении 

социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого 

учебно-

познавательного 

интереса к новым 

общим способам 

решения задач; 

– адекватного 

понимания причин 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности; 

– адекватной 

дифференцированно

й самооценки на 

основе критерия 

успешности 

реализации 

социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в 

реализации основ 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности; 

– морального 

сознания, 

способности к 

решению моральных 

проблем на основе 

учета позиций 

партнеров в 

общении, 

устойчивого 

следования в 

поведении 

моральным нормам и 

этическим 

требованиям; 
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– осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как 

осознанного 

понимания чувств 

других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в 

поступках, 

направленных на 

помощь и 

обеспечение 

благополучия. 

 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий (регулятивных) 

 

Сформированно

сть УУД у детей 

при 

поступлении в 

школу 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

– способный 

управлять своим 

поведением и 

планировать свои 

действия на 

основе 

первичных 

ценностных 

представлений, 

- соблюдающий 

элементарные 

общепринятые 

нормы и правила 

поведения, 

– овладевший 

универсальными 

предпосылками 

учебной 

деятельности:  

 –умениями 

работать по 

правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и 

выполнять его 

– принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

соответствующу

ю этапу 

обучения; 

– понимать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

– проговаривать 

вслух 

последовательно

сть 

производимых 

действий, 

составляющих 

основу 

осваиваемой 

деятельности; 

– оценивать 

совместно с 

учителем или 

одноклассниками 

результат своих 

– принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 

учебном 

материале; 

– принимать 

установленные 

правила в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

– в сотрудничестве 

с учителем, 

классом находить 

несколько 

вариантов решения 

учебной задачи; 

– осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя; 

– следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения;  

-контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

работе с учебным 

материалом при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками;  

-отбирать 

адекватные 

средства 

достижения цели 

деятельности; 

– вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

его оценки и учета 

характера 

сделанных ошибок; 

– действовать в 

учебном 

– принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

– планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации, в том 

числе во внутреннем 

плане; 

– следовать 

установленным 

правилам в 

планировании и 

контроле способа 

решения; 

– осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 
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инструкции. 

 

действий, 

вносить 

соответствующие 

коррективы; 

– 

первоначальному 

умению 

выполнять 

учебные 

действия в 

устной и 

письменной 

речи, в уме. 

 

– вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

принятых правил; 

– адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителями, 

товарищами, 

другими лицами; 

– принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять 

учебные действия 

в устной, 

письменной речи, 

во внутреннем 

плане. 

 

сотрудничестве в 

соответствии с 

принятой ролью. 

 

по результату (в 

случае работы в 

интерактивной среде 

пользоваться 

реакцией среды 

решения задачи); 

– адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей; 

– различать способ и 

результат действия; 

– вносить 

необходимые 

коррективы в 

действия на основе 

его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок; 

– выполнять учебные 

действия в устной, 

письменной речи, во 

внутреннем плане. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 – адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы 

учителями, 

товарищами; 

– в 

сотрудничестве с 

учителем, 

классом 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной задачи; 

– осуществлять 

пошаговый 

контроль по 

результату под 

руководством 

учителя.  

 

– контролировать и 

оценивать свои 

действия при 

сотрудничестве с 

учителем, 

одноклассниками; 

– на основе 

результатов 

решения 

практических задач 

делать 

теоретические 

выводы о 

свойствах 

изучаемых 

языковых фактов и 

явлений в 

сотрудничестве с 

учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

– самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном, 

словесно-образном 

и словесно-

логическом 

уровнях; 

– самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение в конце 

действия с учебным 

материалом; 

– на основе 

результатов 

решения речевых 

задач делать 

выводы о свойствах 

изучаемых 

языковых явлений. 

– самостоятельно 

находить несколько 

вариантов решения 

учебной задачи, 

представленной на 

наглядно-образном, 

словесно-образном и 

словесно-логическом 

уровнях; 

– преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную; 

– проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно 

учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по 

результату и по 
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исполнение в 

конце действия. 

способу действия, 

актуальный контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания; 

– самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение, как по 

ходу его реализации, 

так и в конце 

действия. 

 

Планирование результатов по формированию универсальных учебных действий (познавательных) 

 

Сформированно

сть УУД у детей 

при 

поступлении в 

школу 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

предпосылки 

познавательных 

УУД: 

- сформирован  

ряд логических 

операций,  

- совершен 

переход от 

эгоцентризма 

мышления к 

децентрации,  

-

любознательный, 

активный, 

- способный 

решать 

интеллектуальны

е и личностные 

задачи 

(проблемы), 

адекватные 

возрасту, 

 -может 

применять 

самостоятельно 

усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

– осуществлять 

поиск нужной 

информации в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

– понимать 

знаки, символы, 

модели, схемы, 

приведенные в 

учебнике и 

учебных 

пособиях; 

– понимать 

заданный вопрос, 

в соответствии с 

ним строить 

ответ в устной 

форме; 

– анализировать 

изучаемые факты 

языка с 

выделением их 

отличительных 

признаков; 

– осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из его 

частей; 

– проводить 

сравнение, 

– пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной 

литературе; 

– строить 

сообщение в 

устной форме; 

– находить в 

материалах 

учебника ответ на 

заданный вопрос; 

– ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов решения 

учебной задачи; 

– анализировать 

изучаемые 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– воспринимать 

смысл 

предъявляемого 

текста; 

– анализировать 

– осуществлять 

поиск нужного 

иллюстративного и 

текстового 

материала в 

дополнительных 

изданиях, 

рекомендуемых 

учителем; 

– осуществлять 

запись (фиксацию) 

указанной учителем 

информации 

о русском языке; 

– пользоваться 

знаками, 

символами, 

таблицами, 

диаграммами, 

схемами, 

приведенными в 

учебной 

литературе; 

– строить 

небольшие 

сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

– находить в 

содружестве с 

одноклассниками 

разные способы 

– осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной и 

дополнительной 

литературы (включая 

электронные, 

цифровые) в 

открытом 

информационном 

пространстве, в т.ч. 

контролируемом 

пространстве 

Интернета; 

– осуществлять 

запись (фиксацию) 

указанной учителем 

информации о 

русском языке, в том 

числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

– использовать 

знаково-

символические 

средства, в т.ч. схемы 

(включая 

концептуальные) для 

решения учебных 

задач; 
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решения новых 

задач (проблем), 

поставленных 

как взрослым, 

так и им самим; в 

зависимости от 

ситуации , 

-может 

преобразовывать 

способы решения 

задач (проблем), 

 - способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

рисунке, 

постройке, 

рассказе и др.;  

– овладевший 

необходимыми 

умениями и 

навыками  для 

осуществления 

различных видов 

детской 

деятельности. 

 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

фактов языка по 

заданным 

основаниям 

(критериям); 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

– обобщать  

(выделять ряд 

объектов по 

заданному 

признаку). 

 

 

объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков (в 

коллективной 

организации 

деятельности); 

– осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей; 

– проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании 

количества групп; 

– устанавливать 

причинно-

следственные 

связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать 

(выделять ряд или 

класс объектов как 

по заданному 

признаку, так и 

самостоятельно); 

– подводить 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

обобщения 

(например: часть 

речи – 

самостоятельная 

часть речи – имя 

существительное – 

одушевленное/нео

душевленное и 

т.д.); 

– проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

 

решения учебной 

задачи; 

– воспринимать 

смысл 

познавательных 

текстов, выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; 

– анализировать 

изучаемые объекты 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

– проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания 

количества групп; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; 

– понимать 

структуру 

построения 

рассуждения как 

связь простых 

суждений об 

объекте (явлении); 

– обобщать 

(самостоятельно 

выделять ряд или 

класс объектов); 

– подводить 

анализируемые 

объекты (явления) 

под понятия 

разного уровня 

– строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие 

способов решения 

задач; 

– воспринимать и 

анализировать 

сообщения и 

важнейшие их 

компоненты тексты; 

– анализировать 

изучаемые объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

– осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей; 

– проводить 

сравнение, сериацию 

и классификацию 

изученных объектов 

по заданным 

критериям; 

– устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

– строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте, 

его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать 

(самостоятельно 

выделять ряд или 

класс объектов); 

– подводить 

анализируемые 

объекты(явления) 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, выделения 

существенных 

признаков и их 

синтеза 

(например: часть 

речи – 

самостоятельная 
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обобщения 

(например: 

предложение, 

главные члены 

предложения, 

второстепенные 

члены; 

подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить 

аналогии между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

 

часть речи; глагол – 

глаголы I и II спр., 

ед. и мн. числа и 

т.д.); 

– устанавливать 

аналогии. 

 

 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 -ориентироваться 

на возможное 

разнообразие 

способов 

решения учебной 

задачи; 

– 

первоначальному 

умениюсмыслово

го восприятия 

текста; 

– подводить 

языковой факт 

под понятия 

разного уровня 

обобщения 

(например: слово 

– слова, 

обозначающие 

предметы, род 

слов, 

обозначающих 

предметы); 

– проводить 

аналогии 

между 

изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом. 

 

 

 

 

 

– строить 

небольшие 

сообщения в 

устной и 

письменной 

форме; 

– выделять 

информацию из 

сообщений разных 

видов (в т.ч. 

текстов) в 

соответствии с 

учебной задачей; 

– осуществлять 

запись (фиксацию) 

указанной 

учителем 

информации об 

изучаемом 

языковом факте; 

– проводить 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям) при 

указании и без 

указания 

количества групп; 

– обобщать 

(выводить общее 

для целого ряда 

единичных 

объектов). 

– осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с 

заданиями учителя 

с использованием 

ресурсов 

библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, 

фиксировать 

информацию о 

русском языке с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы по 

заданиям учителя; 

– строить 

сообщения в устной 

и 

письменной форме; 

– находить 

самостоятельно 

разные способы 

решения учебной 

задачи; 

– осуществлять 

сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных 

объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

– осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с 

заданиями учителя с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

– записывать, 

фиксировать 

информацию о 

русском языке с 

помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать 

схемы для решения 

учебных задач; 

– осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной 

и письменной форме; 

– осуществлять 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

учебных задач в 

зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять 

синтез как 

составление целого 

из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты; 

– осуществлять 
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 – строить 

логическое 

рассуждение 

как связь простых 

суждений об 

объекте (явлении). 

сравнение, сериацию 

и классификацию 

изученных объектов 

по самостоятельно 

выделенным 

основаниям 

(критериям); 

– строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

– произвольно и 

осознанно владеть 

общими приемами 

решения учебных 

задач. 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов  

Русский язык 

Фонетика  и  орфоэпия. Звуки  речи.  Осознание  единства  звукового  состава  слова  и  его  

значения.  Установление  числа  и  последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним  или  несколькими  звуками.  Составление  звуковых  моделей  слов.  

Сравнение  моделей  различных  слов.  Подбор  слов  к определѐнной  модели. Различение  

гласных  и  согласных  звуков,  гласных  ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог  как  минимальная  произносительная  единица.  Деление слов  на  слоги.  

Определение  места  ударения.  Смыслоразличительная роль ударения.  Различение  гласных  и  

согласных звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и  безударных  гласных звуков.  Различение  

мягких  и  твѐрдых  согласных  звуков, определение  парных  и  непарных  по  твѐрдости-мягкости  

согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,  определение  парных  и  

непарных  по  звонкости-глухости согласных  звуков.  Определение  качественной  

характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,  парный — непарный.  

Деление  слов  на  слоги.  Слогообразующая  роль  гласных  звуков.  Словесное  ударение  и  

логическое  (смысловое)  ударение  в  предложениях.  Словообразующая  функция  ударения.  

Ударение,  произношение звуков  и  сочетаний  звуков  в  соответствии  с  нормами  современного  

русского  литературного  языка.  Фонетический  анализ  

слова.  

Графика. Усвоение  гигиенических  требований  при    письме.  Развитие  мелкой  моторики  

пальцев  и  свободы  движения руки.  Развитие  умения  ориентироваться  на    пространстве    

листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  

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

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с  соблюдением  гигиенических  норм.  Овладение  

разборчивым, аккуратным  письмом.  Письмо  под  диктовку  слов  и  предложений,  написание  

которых  не  расходится  с  их  произношением. Усвоение  приѐмов  и  последовательности  

правильного  списывания  текста. Овладение первичными навыками  клавиатурного  письма. 

Понимание   функции   небуквенных   графических   средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

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

обозначения  звуков буквами.  Буквы  гласных  как  показатель  твѐрдости-мягкости согласных 
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звуков. Функция букв е,  ѐ,   ю,   я.  Мягкий знак (ь) как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство  с  русским  алфавитом  как  последовательностью букв.  

 Различение  звуков  и  букв.  Обозначение  на  письме  твѐрдости  и  мягкости    согласных    

звуков.    Использование на письме разделительных твѐрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование  небуквенных  графических  средств:    пробела  между  словами,  знака  переноса,  

красной  строки  (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

Знание  алфавита:  правильное  называние  букв,  их  последовательность.  Использование  

алфавита  при  работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами.  

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

значением слова. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение  значения  слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с 

помощью  толкового словаря.  Представление  об однозначных  и  многозначных  словах,  о  

прямом  и  переносном значении  слова,  о  синонимах,  антонимах,  омонимах,  фразеологизмах.  

Наблюдение  за  их  использованием  в  тексте. Работа с разными словарями.   

 Состав  слова  (морфемика).  Овладение  понятием  «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса  (постфикса  -ся),  основы.  Различение  изменяемых  и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и  

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов  и  приставок.  Сложные  

слова.  Нахождение  корня  в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор 

слова по составу.  

Морфология.  Части  речи;  деление  частей  речи  на  самостоятельные и служебные.  

Имя  существительное.  Значение  и  употребление  в  речи.  

Различение  имѐн  существительных  одушевлѐнных  и  неодушевлѐнных  по  вопросам  кто?  и  

что?  Выделение  имѐн  существительных  собственных  и  нарицательных.  

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего  рода.  Изменение  

существительных  по  числам.  Начальная  форма  имени  существительного.  Изменение  

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено  имя  

существительное.  Различение  падежных  и смысловых  (синтаксических)  вопросов.  

Определение  принадлежности имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению.  

Словообразование имѐн существительных. Морфологический разбор имѐн существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение  прилагательных  по  родам,  

числам  и  падежам,  кроме прилагательных  на  -ий,  -ья,  -ов,  -ин.  Зависимость  формы имени  

прилагательного  от  формы  имени  существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имѐн  прилагательных.  Морфологический  разбор  имѐн  прилагательных.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения.  Значение и  

употребление в речи.  Личные местоимения  1,  2,  3-го  лица  единственного  и  множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Числительное.  Общее  представление  о  числительных. 

Значение  и употребление в речи количественных и порядковых числительных.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам  

и  числам.  Возвратные  глаголы.  Словообразование  глаголов от других частей речи. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция  предлогов:  

образование  падежных  форм имѐн  существительных  и  местоимений.  Отличие  предлогов от 

приставок.  

Союз.  Союзы  и,  а,  но,  их  роль  в  речи.  

Частица.  Частица  не,  еѐ  значение.  

Синтаксис.       

Различение  предложения,  словосочетания,  слова  (осознание  их  сходства  и  различия).  

Определение  в  словосочетании  главного  и  зависимого  слов  при  помощи  вопроса. Различение  

предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,  вопросительные  и  побудительные;  

по  эмоциональной окраске  (интонации):  восклицательные  и  невосклицательные. Простое 

предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании  и  предложении.  Предложения  распространѐнные  и  

нераспространѐнные.  Синтаксический  анализ  простого  предложения с двумя главными 

членами. Нахождение  однородных  членов  и  самостоятельное  составление предложений  с  

ними  без  союзов  и  с  союзами  и,  а,  но. Использование  интонации  перечисления  в  

предложениях  с однородными  членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений.  

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,  использование  

разных  способов  проверки  орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование  орфографического  словаря. Применение  правил  правописания  и  пунктуации:  

•сочетания жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  в положении под  ударением;  

•сочетания  чк,  чн,  чт,  нч,  щн  и  др.;  

•перенос слов;  

•прописная  буква  в  начале  предложения,  в  именах  собственных; 

•проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова;  

•парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова;  

•непроизносимые согласные;  

• непроизносимые гласные и  согласныев корне слова ( на ограниченном перечне слов); 

непроверяемые буквы-орфограммы   гласных и согласных звуков в корне слова;  

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

•разделительные твѐрдый (ъ) и мягкий (ь) знаки;  

•мягкий знак после шипящих на  конце  имѐн  существительных (речь, рожь, мышь); 

•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход);  

•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);  

•безударные   падежные   окончания   имѐн   существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  

•безударные  падежные  окончания  имѐн  прилагательных;  

•раздельное  написание  предлогов  с  именами  существительных; 

•раздельное написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  

•раздельное  написание  частицы  не  с  глаголами;  

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице ед числа (читаешь, учишься) 

•мягкий  знак  в  глаголах  в  сочетании  -ться;  

•безударные  личные  окончания  глаголов;  

•раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами;  

•знаки препинания в конце предложения:  точка,  вопросительные знаки; 

•знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;  

 •запятая  при  обращении  в  предложениях;  

 •запятая  между  частями  в  сложном  предложении.  

Развитие  речи. Понимание прочитанного текста  при  самостоятельном  чтении  вслух  и  при  

его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного  характера по  
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серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр, занятий,  наблюдений,  на  основе  

опорных  слов. 

 Осознание  ситуации  общения:  с  какой целью, с кем и где происходит общение? Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с 

учѐтом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать,  

закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  т.  п.).  

Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного  и бытового  общения  

(приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность, обращение с просьбой), в том числе при 

обращении с  помощью  средств  информационных  и  коммуникационных  

технологий  (ИКТ).  

Практическое  овладение  монологической  формой  речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определѐнную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  

повествование,  рассуждение). Текст.  Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений в  

тексте.   Заглавие   текста.   Последовательность   предложений  

в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование  порядка  предложений  и  частей  текста  (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы   текстов:   описание,   

повествование,    рассуждение, их  особенности. Знакомство  с  жанрами  письма  и  поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных  

текстов  с  учѐтом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  

использование  в  текстах  синонимов  и  антонимов. Знакомство с основными видами изложений 

и сочинений (без заучивания учащимися определений): изложение подробное  и  выборочное,  

изложение  с  элементами  сочинения;  сочинение-повествование,  сочинение-описание,  

сочинение-рассуждение.  

 Тематическое планирование 

 

№ п/п   Тема 

Количество часов 

всего 
по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Фонетика и орфоэпия  21 19 2  

2 Графика  102 1 1  

3 Лексика  1 9 3  

4 Состав слова (морфемика)  - 4 17  

5 Морфология  2 40 58  

6 Синтаксис  - 13 12  

7 Орфография и пунктуация  26 50 43  

8 Развитие речи  13 34 34  

 Итого: 675 165 170 170 170 

 
Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

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  
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цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопросы  по  прослушанному  учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям.  

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, особенностью  авторского  стиля.  

 

Чтение  

Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры учащихся  и  формирование  у  них  

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному,  правильному  чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  

осознать   текст.  Постепенное   увеличение скорости  чтения.  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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 

на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого  

текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические ударения и паузы). Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении  про  себя  (доступных  по  объѐму  

и  жанру  произведений). Определение вида чтения (изучающее, знакомительное, выборочное), 

умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.  

 

Работа с различными видами текста  

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и 

их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в 

нравственном содержании художественных произведений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое  освоение  умения  отличать  текст  от  набора  

предложений. Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению.  

Самостоятельное  определение  темы  и  главной  мысли  произведения по вопросам и 

самостоятельное 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.  Общее  

представление  о  первых  книгах  на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный  лист,  

аннотация,  иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию.  

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой  на  внешние  показатели  книги),  

еѐ  справочно-иллюстртивный 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  (с  помощью  учителя)  особенностей  художественного  текста:  своеобразие  

выразительных  средств  языка. Понимание  заглавия  произведения,  его  адекватное  

соотношение с содержанием. Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного  

произведения,  осознание  мотивов  поведения  героев,  

анализ   поступков   героев   с   точки   зрения   нравственно-этических  норм.  Осмысление  

понятия  «Родина»,  представления о  проявлении  любви  к  Родине  в  литературе  разных  

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста  с  использованием  выразительных  средств  языка  
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(синонимов,   антонимов,   сравнений,   эпитетов),   последовательное воcпроизведение  (по  

вопросам  учителя)  эпизодов  с  использованием  специфической  для  данного  произведения  

лексики, 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, имѐн 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  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 сформулированного высказывания) 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, 

последовательность 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  приѐмами  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,   научно-

познавательному). 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  объѐма  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  

учѐтом    специфики    научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача 

впечатлений (из  повседневной  жизни,  художественного  произведения,  изобразительного  
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искусства)  в  рассказе  (описание,  рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного  высказывания.  Отбор  и  использование  выразительных средств  (синонимы,  

антонимы,  сравнения)  с  учѐтом  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, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на 

заданную тему, отзыв о прочитанной книге.  

 

 

КРУГ  ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ  

 

Знакомство   с   культурно-историческим   наследием   России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые  фольклорные  жанры,  

народные  сказки  о  животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран).  Знакомство  с  поэзией  А. С. Пушкина,  М. Ю. Лермонтова, прозой  Л. Н. Толстого,  А. П. 

Чехова  и  других классиков отечественной  литературы  XIX—XX  вв.,  классиков  детской 

литературы,  произведениями  современной    отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.  

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших  школьников  мифов  Древней  

Греции,  житийной  литературы  и  произведений  о  защитниках  и  подвижниках  Отечества.  

Книги  разных  видов:  художественная,  историческая,  приключенческая,  фантастическая,  

научно-популярная,  справочно-энциклопедические, детские периодические издания.  

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения  о  Родине,  природе,  

детях,  братьях  наших  меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.  

В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 

составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного творчества, стихи, 

рассказы, сказки современных писателей. 

 

Все произведения в учебных книгах сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Главные темы отражают наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их 

жизни и окружающего мира 

1 класс (40ч) 

Виды речевой и читательской деятельности    92 ч 

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, особенностью  авторского  стиля.  

Чтение  вслух.  Ориентация  на  развитие  речевой  культуры учащихся  и  формирование  у  них  

коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному,  правильному  чтению  целыми  словами  вслух.  Темп  чтения,  позволяющий  

осознать   текст.  Постепенное   увеличение скорости  чтения.  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. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости 

на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого  
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текста  (выбрать  тон  и  темп  чтения,  определить  логические ударения и паузы). Развитие 

умения переходить от чтения вслух к чтению про себя.  

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Жили-были буквы (7 ч) 

Стихи, рассказы и сказки, написанные В. Данько, И. Токмаковой, С. Черным, Ф. Кривиным, Т. 

Собакиным. 

Сказки, загадки, небылицы (7 ч) 

Произведения устного народного творчества: песенки, загадки, потешки, небылицы и сказки. 

Отрывки из сказок А. Пушкина. Потешки, песенки из зарубежного фольклора. 

Апрель, апрель! Звенит капель (5 ч) 

Стихи А. Майкова, А. Плещеева, С. Маршака, И. Токмаковой, Т. Белозерова, Е. Трутневой, В. 

Берестова, В. Лунина о русской природе. 

И в шутку и всерьез (6 ч) 

Произведения Н. Артюховой, О. Григорьева, И. Токмаковой, М. Пляцковского, К. Чуковского, Г. 

Кружкова, И. Пивоваровой. 

Я и мои друзья (5ч) 

Рассказы и стихи, написанные Ю. Ермолаевым, Е. Благининой, В. Орловым, С. Михалковым, Р. 

Сефом, Ю. Энтиным,  В.  Берестовым,  А.  Барто,   С.   Маршаком,  Я.  Акимом, о  детях,  их  

взаимоотношениях,  об  умении  общаться  друг с другом и со взрослыми. 

О братьях наших меньших (9 ч) 

Произведения о взаимоотношениях человека с природой, рассказы и стихи С. Михалкова, В. 

Осеевой, И. Токмаковой, М. Пляцковского, Г. Сапгира, В. Берестова, Н. Сладкова, Д. Хармса, К. 

Ушинского. 

2 класс (136ч) 

 

Вводный урок. 1ч 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. Талант 

читателя. 

Устное народное творчество (15 ч) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, потешки, 

прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки.  Русские народные сказки «Петушок и бобовое 

зѐрнышко», « У страха глаза велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», 

«Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень (7ч) 

Лирические стихотворения Ф.Тютчева, К.Бальмонта, А.Плещеева, А.Фета, А.Толстого, С.Есенина. 

Русские писатели (14ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения, «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А.Крылов. Басни. 

Л.Н.Толстой. Басни. Рассказы. 

О братьях наших меньших (12 ч) 

Весѐлые стихи о животных А.Шибаева, Б.Заходера, И.Пивоваровой, В.Берестова. Научно-

популярный текст Н.Сладкова. Рассказы о животных М.Пришвина, Е.Чарушина, Б.Житкова, 

В.Бианки. 

Из детских журналов (9 ч) 

Произведения из детских журналов. Д.Хармс, Ю.Владимиров, А.Введенский. 

Люблю природу русскую. Зима (10 ч) 

Лирические стихотворения И.Бунина, К.Бальмонта, Я.Акима, Ф.Тютчева, С.Есенина, 

С.Дрожжина. 

Русская народная сказка «Два Мороза». С.Михалков «Новогодняя быль», весѐлые стихи о зиме 

А.Барто, А.Прокофьева. 
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Писатели детям (17 ч) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и лодыри». 

Стихотворения С.В.Михалкова, А.Л.Барто. Юмористические рассказы Н.Н.Носова. 

Я и мои друзья (10 ч) 

Стихи о дружбе и друзьях В.Берестова, Э. Мошковской, В.Лунина. Рассказы Н.Булгакова, 

Ю.Ермолаева, В.Осеевой. 

Люблю природу русскую. Весна (8 ч) 

Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф.Тютчева, А.Плещеева, А.Блока, И.Бунина, 

С.Маршака, Е.Благининой, Э.Мошковской. 

И в шутку и всерьѐз (14 ч) 

Весѐлые стихи Б.Заходера, Э.Успенского, И.Токмаковой. Герой авторских стихотворений. Ритм 

стихотворения. 

Литература зарубежных стран (14 ч) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе С.Маршака, 

В.Викторова, Л.Яхнина. 

Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

3 класс (136 ч) 

Вводный урок (1 ч) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка. 

Русские народные сказки. «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка»,  «Иван-Царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Иллюстрации к сказке В.Васнецова и И.Билибина. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Русские поэты 19-20 века.  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Олицетворение. Сочинение-

миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

А.А.Фет. «мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…», Картины природы. 

Эпитеты. 

И.С.Никитин «Полно, степь моя…», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. 

И.З. Суриков. «Детство», «Зима». Сравнение. 

Великие  русские писатели (24 ч) 

А.С.Пушкин. Лирические стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, 

сравнение. Приѐм контраста как средство создания картин.  

«Сказка о царе Салтане…» Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Рисунки И.Билибина  к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика 

героев на основе их поступков. Инсценирование басни.  

М.Ю.Лермонтов. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения 

живописи. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов ( тема, 

главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Текст-рассуждение. Сравнение текста-

рассуждения и текста-описания. 
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Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

К.Д.Бальмонт. И.А.Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. 

Литературные сказки ( 8 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк  «Алѐнушкины сказки», Сравнение литературной и народной сказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.  

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки.  Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Были-небылицы (10ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения. Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

К.Г.Паустовский «Растрѐпанный воробей». Герои произведения. Характеристика героев. 

А.И.Куприн «Слон». Оновные события произведения. Составление различных вариантов плана. 

Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Саша Чѐрный. Стихи о животных.  

А.А.Блок. Картины зимних забав. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С.А.Есенин. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое ( 16 ч) 

М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Жанр произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения.  Творческий пересказ: дополнение пересказа текста. 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещѐ про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа.  

В.В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения.  

Б.С.Житков «Про обезьяну». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В.П.Астафьев «Капалуха». Герои произведения.  

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

С.Я.Маршак «Гроза днѐм». «В лесу над росистой поляной…» Заголовок стихотворения.  

А.Л.Барто «Разлука». «В театре».  

С.В.Михалков «Если». Е.А.Благинина «Кукушка». «Кртѐнок» 

Проект: «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок (12ч) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

А.П.Платонов. «Цветок на земле». «Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение 

по ролям. 

М.М.Зощенко. «Золотые слова». «Великие путешественники». Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка произведений. 

Н.Н.Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг детства». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н.Носова. 

По страницам детских журналов ( 8 ч) 

«Мурзилка»  и «Весѐлые картинки» - самые старые детские журналы. По страницам журналов для 

детей.  

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 
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Г.Остер «Вредные советы». «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома. 

Р.Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература ( 8 ч ) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.Х.Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  

4 класс(136 ч.) 

Вводный урок (1 ч ) 

Знакомство с учебником, системой условных обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Рассматривание иллюстраций и оформление учебника. 

Летописи, былины, жития (11 ч) 

Из летописи: «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». События летописи – основные 

события  Древней Руси. 

Из летописи: «И вспомнил Олег коня своего». Летопись – источник исторических фактов. 

А.С.Пушкин «Песнь о вещем Олеге». 

Поэтический текст былины. «Ильины три поездочки». Сказочный характер былины. Прозаический 

текст былины в пересказе Н.Карнауховой. Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

Герой былины – защитник государства Российского. Картина В.Васнецова «Богатыри».  

Сергий Радонежский – святой земли русской. Житие Сергия Радонежского. Детство Варфоломея. 

Юность Варфоломея. Рассказ о битве на Куликовом поле на основе опорных слов и репродукций 

известных картин. 

Проект: «Создание календаря исторических событий» 

Чудесный мир классики (22 ч) 

П.П.Ершов «Конѐк-горбунок». Сравнение литературной и народной сказок. События 

литературной сказки. Герои сказки. Характеристика героя. 

А.С.Пушкин. Стихи. «Няне». «Туча». «Унылая пора! Очей очарованье…». «Сказка о мѐртвой 

царевне и о семи богатырях…». Герои пушкинской сказки. Характеристика героев сказки, 

отношение к ним. Деление сказки на части. Составление плана. 

М.Ю.Лермонтов «Дары Терека». Картины природы в стихотворении. «Ашик-Кериб». Турецкая 

сказка. Герои турецкой сказки. Характеристика героев, отношение к ним. 

Л.Н.Толстой «Детство». Характер главного героя 

Басня. «Как мужик камень убрал». Особенности басни. Главная мысль. 

А.П.Чехов «Мальчики». Смысл названия рассказа. Главные герои рассказа – герои своего 

времени. Характер героев. 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Ф.И.Тютчев «Ещѐ земли печален вид…»  «Как неожиданно и ярко…». Отбор средств 

художественной выразительности для создания картины природы. 

А.А.Фет «Весенний дождь», «Бабочка». Картины природы в лирическом стихотворении. 

Е.А.Баратынский. А.Н. Плещеев «Дети и птичка». И.С.Никитин «В синем небе плывут над 

полями…» 

Н.А.Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки…». 

И.А.Бунин «Листопад». Картины осени. Сравнения, эпитеты. 

Литературные сказки (16 ч) 

В.Ф.Одоевский «Городок в табакерке». Заглавие и главные герои. Составление плана сказки. 

В.М.Гаршин «Сказка о жабе и розе». Текст-описание в содержании художественного 

произведения. Герои литературного текста. Главная мысль произведения. 

П.П.Бажов «Серебряное копытце». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. 

С.Т.Аксаков «Аленький цветочек». Заглавие. Герои. Авторское отношение к героям. Деление 

текста на части. Составление плана. 

Делу время – потехе час (9 ч) 

Е.Л.Шварц «Сказка о потерянном времени. В.Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 

Мишка». Особенности юмористического рассказа. 
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В.В.Голявкин «Никакой я горчицы не ел». Смысл заголовка. Герои произведения. 

Страна детства  (8 ч) 

Б.С.Житков «Как я ловил человечков». Герои произведения. 

К.Г.Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 

М.М.Зощенко «Ёлка». Герои произведения. 

Поэтическая тетрадь (5 ч ) 

В.Я.Брюсов «Опять сон»,  «Детская». С.А.Есенин «Бабушкины сказки». М.И.Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка…» «Наши царства». Сравнение произведений М.Цветаевой разных лет. 

Природа и мы (12 ч) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк «Приѐмыш». Отношение человека к природе. 

А.И.Куприн «Барбос и Жулька». 

М.М.Пришвин. «Выскочка». Е.И. Чарушин «Кабан». В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип». Герои 

рассказа. Деление текста на части. Составление плана. 

Проект6»Природа и мы». 

Поэтическая тетрадь (8 ч) 

Б.Л.Пастернак «Золотая осень». Картины осени. Д.Б.Кедрин «Бабье лето». С.А.Клычков. Картины 

весны и лета в их произведениях. 

Н.М.Рубцов «Сентябрь». С.А.Есенин «Лебѐдушка». Мотивы народного творчества. 

Родина (8 ч ) 

И.С.Никитин «Русь». Образ Родины. С.Д.Дрожжин «Родине». А.В.ЖИгулин «О, Родина! В 

неярком блеске…» 

Проект: «Они защищали Родину» 

Страна фантазия (7 ч) 

Е.С.Велтистов «Приключения Электроника». Особенности фантастического жанра. 

Кир Булычѐв «Путешествие Алисы». Сравнение героев фантастических рассказов. 

Зарубежная литература (17 ч) 

Дж. Свифт «Путешествие Гулливера». Герои приключенческой литературы. Особенности их 

характеров. 

Г.Х.Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома Сойера». Особенности повествования. 

СельмаЛагерлѐф. В Назарете. Святое семейство. Иисус и Иуда 

Тематическое планирование 

 

№ Тема  Количество 

часов 

 1 класс  

 Виды речевой и читательской деятельности 92 

 Круг детского чтения 1 класс 40 

1 Введение 1 

2 Жили-были буквы 7 

3 Сказки, загадки, небылицы 8 

4 Апрель, апрель. Звенит капель! 5 

5 И в шутку и всерьѐз 6 

6 Я и мои друзья 6 

7 О братьях наших меньших 5 

 8 Резерв 2 

 Итого: 132 
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Иностранный язык 

№ 2 класс Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое  великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 15 

4 Люблю природу  русскую. Осень! 8 

5 Русские писатели. 14 

6 О братьях наших меньших. 12 

7 Из детских журналов. 9 

 8 Люблю природу русскую. Зима! 9 

9 Писатели детям. 17 

10 Я и мои друзья. 10 

11 Люблю природу русскую. Весна! 9 

12 И в шутку и в серьѐз. 14 

13  Литература зарубежных стран. 12 

  Итого: 136 

№ 3 класс Количество 

часов 

1 Вводный урок 1 

2 Самое  великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь  31 

5 Великие русские писатели 24 

6 Литературные сказки 8 

7 Были-небылицы 10 

 8 Люби живое 16 

9 Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок 12 

10 По страницам детских журналов 8 

11 Зарубежная литература 8 

  Итого: 136 

№ 4 класс Количество 

часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2 Летописи, былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 22 

4 Поэтическая тетрадь 12 

5 Литературные сказки 16 

6 Делу время - потехе сейчас 9 

7 Страна детства 8 

8 Поэтическая тетрадь 5 

9 Природа и мы 12 

10 Поэтическая тетрадь 8 

11 Родина 8 

12 Страна Фантазия 7 

13 Зарубежная литература 17 

 Итого: 136 
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2 класс 
1. Знакомство. Представление одноклассникам, учителю: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского речевого этикета) (6 часов) 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст. Одежда, обувь, основные продукты питания. 

Цвета. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения. Новый год. Подарки.(20 часов) 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Спорт: любимые виды спорта, физзарядка. 

Персонажи любимых сказок. Выходной день, каникулы: сафари-парк, зоопарк.(6 часов) 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, место жительства. Совместные занятия: делаем 

робота, играем в космонавтов, делаем зарядку, учимся фотографировать. Внешность: названия 

частей тела. Письмо зарубежному другу по переписке. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, любимая еда.(10 часов) 

5. Моя школа. Классная комната, школьные принадлежности школьные кружки.(3 часа) 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, предметы мебели и 

интерьера. Моя деревня/мой город, моя улица.(10 часов) 

7. Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название столицы Великобритании, 

США, Австралии. Родная страна. Название, столица, родной город/деревня. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни). Некоторые 

формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, за столом, в зоопарке).(13 часов) 

3 класс 
1. Знакомство с новыми учениками в классе, представление, прощание. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз английского этикета).(2 часа) 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, увлечения/хобби, что умеют делать. Мой день 

(обозначение времени, распорядок дня, домашние обязанности). Покупки: разные магазины и 

продаваемые в них товары. Основные продукты питания. Любимая еда.  

Семейные праздники: день рождения, Новый год, Рождество. Подарки. Семейный отдых. 

Путешествия, транспорт. (8 часов) 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия: кто что умеет делать (рисовать, петь, танцевать, 

играть на музыкальных инструментах, готовить). Виды спорта: активный отдых, спортивные 

игры. Выходной день (в зоопарке, цирке, на ярмарке). Каникулы: активный отдых.(9 часов) 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, увлечения/хобби, родной город, страна. Совместные занятия: 

рисование, приготовление еды, школьный концерт, прогулка в парке, просмотр телевизора. 

Письмо зарубежному другу, отправленное по почте. Любимое домашнее животное: кличка, 

возраст, что любит есть, что умеет делать.(12 часов) 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, расписание уроков, любимые школьные 

предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках.(4 часа) 

6. Мир вокруг меня. Мой дом/моя квартира/моя комната: названия комнат, их размеры, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Дни недели, месяцы. Погода.(10 

часов) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Австралией: природа и животный мир; достопримечательности. Родная страна: 

Москва – столица России, Санкт-Петербург, Сочи – столица Олимпиады 2014 г.; название родного 

города/деревни, его размеры. Праздники. Литературные персонажи популярных детских книг 

(имена героев книг). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке 

(рифмовки, стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого и неречевого этикета 

англоговорящих стран в ряде ситуаций общения (во время совместной игры, поздравление с днѐм 

рождения и благодарность за подарок, в магазине, беседа о погоде, разговор о поездке, о 

расписании уроков).(23 часа) 

4 класс 
1. Знакомство с ребятами из разных стран в международном летнем лагере: имя, возраст, страна, 

национальность/гражданство. Приветствие, прощание в устном общении и в письмах, со 
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взрослыми и сверстниками.(3 часа) 

2. Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби, 

любимая еда. Внешность человека. Мой день и день моих друзей: распорядок дня, домашние 

обязанности. Одежда, обувь, продукты питания (для путешествия).(11 часов) 

3. Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Компьютер в нашей жизни. Мои любимые 

книги. Каникулы: активный отдых, путешествия. (10 часов) 

4. Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. 

Путешествия и виды транспорта. Письмо зарубежному другу. Поздравление с днѐм рождения, 

Рождеством, Новым годом. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, окраска, размер, 

характер, что умеет делать. (15 часов) 

5. Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные 

занятия на уроках.(5 часов) 

6. Мир вокруг меня. Природа. Любимое время года. Погода. 

Дикие и домашние животные.(10 часов) 

7. Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Знакомство с Великобританией: Лондон, названия главных достопримечательностей. Россия: 

природное разнообразие, животный мир, времена года и погода. Лондон и Москва. Небольшие 

произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения 

(в школе, в магазине, в совместной игре, за столом).(14 часов) 

Тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п/п 
Тема Количество 

часов 

1 Знакомство.  6 

2 Я и моя семья.  20 

3 Мир моих увлечений.  6 

4 Я и мои друзья.  10 

5 Моя школа.  3 

6 Мир вокруг меня.  10 

7 Страна/страны изучаемого языка.  12 

3 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знакомство  2 

2 Я и моя семья.  8 

3 Мир моих увлечений.  9 

4 Я и мои друзья.  12 

5 Моя школа.  4 

6 Мир вокруг меня.  10 

7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 23 

4 класс 
№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Знакомство  3 

2 Я и моя семья.  11 

3 Мир моих увлечений.  10 

4 Я и мои друзья.  15 

5 Моя школа.  5 

6 Мир вокруг меня.  10 
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7 Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 14 

 
Математика 

 

1 КЛАСС (132 ч) 

Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные представления (8 ч) 

 

Сравнение предметов по размеру (больше – меньше, выше – ниже, длиннее – короче) и 

форме (круглый, квадратный, треугольный и др.).Пространственные представления, 

взаимное расположение предметов: вверху, внизу (выше, ниже), слева, справа левее, 

правее), перед, за, между, рядом. Направления движения: слева направо, справа налево, 

верху вниз, снизу вверх. Временные представления: сначала, потом, до, после, раньше, 

позже. Сравнение групп предметов: больше, меньше, столько же, больше (меньше) на … . 

 

Числа от 1 до 10. Нумерация (28 ч) 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 10. Счет реальных предметов и 

их изображений, движений, звуков и др. Получение числа прибавлением 1 к предыдущему 

числу, вычитанием 1 из числа, непосредственно следующего за ним при счете. Число 0. 

Его получение и обозначение. Сравнение чисел. Равенство, неравенство. Знаки > 

(больше), < (меньше),= (равно). Состав чисел 2, 3, 4, 5. Монеты в  1 р., 2 р., 5 р., 1 к., 5 к., 

10 к. Точка. Линии: кривая, прямая. Отрезок. Ломаная. Многоугольник. Углы, вершины, 

стороны многоугольника. Длина отрезка. Сантиметр. Сравнение длин отрезков (на глаз, 

наложением, при помощи линейки с делениями); измерение длины отрезка, построение 

отрезка заданной длины. Решение задач в одно действие на сложение и вычитание (на 

основе счета предметов). Проекты: «Математика вокруг нас. Числа в загадках, 

пословицах и поговорках. 

 

Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание (56 ч) 

Конкретный смысл и названия действий сложения и вычитания. Знаки + (плюс), – 

(минус), = (равно). Названия компонентов и результатов сложения и вычитания (их 

использование при чтении и записи числовых выражений). Нахождение значений 

числовых выражении в 1 – 2 действия без скобок. Переместительное свойство сложения. 

Приемы вычислений: а) при сложении – прибавление числа по частям, перестановка 

чисел; б) при вычитании – вычитание числа по частям и вычитание на основе знания 

соответствующего случая сложения. Таблица сложения в пределах 10. Соответствующие 

случаи вычитания. Сложение и вычитание с числом 0. Нахождение числа, которое на 

несколько единиц больше или меньше данного. Решение задач в одно действие на 

сложение и вычитание. 

Числа от 1 до 20. Нумерация (12 ч) 

Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Десятичный состав чисел от 11 до 20. 

Чтение и запись чисел от 11 до 20. Сравнение чисел. Сложение и вычитание вида 10 + 7, 

17 – 7, 17 – 10. Сравнение чисел с помощью вычитания. Единица времени: час. 

Определение времени по часам с точностью до часа. Единицы длины: сантиметр, 

дециметр. Соотношение между ними. Построение отрезков заданной длины. Единица 

массы: килограмм. Единица вместимости: литр. 

 

 

Числа от 1 до 20.  Сложение и вычитание (21 ч) 

 

Сложение двух однозначных чисел, сумма которых больше чем 10, с использованием 

изученных приемов вычислений. Таблица сложения и соответствующие случаи 

вычитания. Решение задач в 1– 2 действия на сложение и вычитание. Проекты: 
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«Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». Контрольные 

работы: Итоговая контрольная работа за  1 класс.  
Компьютерная грамотность -2 ч. 

Как человек воспринимает информацию. Правила поведения в компьютерном классе. Устройство 

компьютера, назначение. Алгоритм действия как последовательность шагов. 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

Числа от 1 до 20. Нумерация. Сравнение чисел. Табличное сложение и вычитание. 

Геометрические фигуры. Измерение и построение отрезков. Решение задач изученных 

видов. 

 

2 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Нумерация (16 ч 
Новая счетная единица – десяток.. Счет десятками. Образование и названия чисел, их 

десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа однозначные и двузначные. Порядок 

следования чисел при счете. Сравнение чисел. Единицы длины: сантиметр, дециметр, 

миллиметр, метр. Соотношения между ними. Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени 

по часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). Задачи на нахождение 

неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и неизвестного вычитаемого. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание.  

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. 

Монеты (набор и размен). 

 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (70 ч) 

Устные и письменные приемы сложения и вычитания чисел в пределах 100. Числовое 

выражение и его значение. Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со 

скобками и без них). Сочетательное свойство сложения. Использование 

переместительного и сочетательного свойств сложения для рационализации вычислений. 

Взаимосвязь между компонентами и результатом сложения (вычитания). Проверка 

сложения и вычитания. Выражения с одной переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. 

Решение уравнения. Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 - х = 20, х - 2 = 8 способом 

подбора. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 - 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, 

определение времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой 

угол, получение модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на 

клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление (39 ч) 

Конкретный смысл и названия действий умножения и деления. Знаки умножения • (точка) 

и деления : (две точки). Названия компонентов и результата умножения (деления), их 

использование при чтении и записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2-3 действия (со 

скобками и без них). Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно 

действие на умножение и деление. 

 
Компьютерная грамотность (3 ч.) 

Как человек воспринимает информацию. Компьютер- универсальная машина. Основные 

устройства компьютера. Обработка информации компьютером. Запуск программы с рабочего 
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стола. Учимся работать мышью. 

 

Итоговое повторение (8 ч) 

 

Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление в 

пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

 

3 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (9 ч) 

Сложение и вычитание. Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через 

десяток. Выражения с переменной. Решение уравнений. Решение уравнений. Новый 

способ решения. Закрепление. Решение уравнений. Обозначение геометрических фигур 

буквами. Закрепление  пройденного материала. Решение задач. 

Табличное умножение и деление (55 ч) 

Связь умножения и деления; таблицы умножения и деления с числами 2 и 3; четные и 

нечетные числа; зависимости между величинами: цена, количество, стоимость. Порядок 

выполнения действий  в выражениях со скобками и без скобок. Зависимости между 

пропорциональными величинами: масса одного предмета, количество предметов,  масса 

всех предметов; расход ткани на один предмет, количество предметов, расход ткани на все 

предметы. Текстовые задачи на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз, на 

кратное сравнение чисел. Задачи на нахождение четвертого пропорционального. Таблицы 

умножения и деления с числами 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица Пифагора. Площадь. Способы 

сравнения фигур по площади. Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр. Площадь прямоугольника.  Умножение на 1 и на 0. Деление 

вида a : a, 0 : a при a≠0. Текстовые задачи в три действия. Круг. Окружность (центр, 

радиус, диаметр).  Вычерчивание окружностей с использованием циркуля. Доли 

(половина, треть, четверть, десятая, сотая). Образование и сравнение долей Задачи на 

нахождение доли числа и числа по его доле. Единицы времени: год, месяц, сутки.  

Числа от 1до 100. Внетабличное умножение и деление (29 ч) 

Приемы умножения для случаев вида 23 * 4, 4 * 23. Приемы деления для случаев вида  

78 : 2, 69 : 3. Деление суммы на число. Связь между числами при делении. Проверка 

умножения делением. Выражения с двумя переменными вида a + b, a – b, a * b, c : d (d≠0), 

вычисление их значений при заданных значениях букв. Решение уравнений на основе 

связи между компонентами и результатами умножения и деления. Деление с остатком 

Решение задач на нахождение четвертого пропорционального. 

Числа от 1 до 1000. Нумерация (13 ч) 

Устная и письменная нумерация. Разряды счетных единиц. Натуральная 

последовательность трехзначных чисел. Увеличение и уменьшение числа в 10, 100 раз. 

Замена трехзначного числа суммой разрядных слагаемых. Сравнение трехзначных чисел. 

Единицы массы: килограмм, грамм. 

Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание (12 ч) 

Приемы устного сложения и вычитания в пределах 1000. Алгоритмы письменного 

сложения и вычитания в пределах 1000. Виды треугольников: равносторонний, 

равнобедренный, равносторонний. 

Числа от 1 до 1000. Умножение и деление (12 ч) 

Приемы устного умножения и деления. Виды треугольников: прямоугольный, 

тупоугольный, остроугольный. Прием письменного умножения и деления на однозначное 

число. Знакомство с калькулятором. 
Компьютерная грамотность (2 ч.) 

Организация информации в виде списка, таблицы. Носители информации. Правила пользования 

носителями информации. Фиксирование информации в таблицы, списки.                  
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Итоговое повторение (4ч) 

  

4 КЛАСС (136 ч) 

Числа от 1 до 1000. Повторение (13 ч) 

Четыре арифметических действия. Порядок их выполнения в выражениях, содержащих 2 - 

4 действия. Письменные приемы вычислений. 

Числа, которые не больше 1000. Нумерация (11 ч) 

Новая счетная единица - тысяча. Разряды и классы: класс единиц, класс тысяч, класс 

мил¬лионов и т. д. Чтение, запись и сравнение многозначных чисел. Представление 

многозначного числа в виде суммы разрядных слагаемых. Увеличение (уменьшение) 

числа в 10, 100, 1000 раз. 

Числа, которые больше 1000. Величины (18 ч) 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. Единицы 

массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. Единицы времени: 

секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между ними. Задачи на 

определение начала, конца события, его продолжительности. 

 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание (11 ч) 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний): задачи, решаемые 

сложением и вычитанием; сложение и вычитание с числом 0; переместительное и 

сочетательное свойства сложения и их использование для рационализации вычислений; 

взаимосвязь между компонентами и результатами сложения и вычитания; способы 

проверки сложения и вычитания. Решение уравнений вида: х + 312 = 654 + 79,  729 - х = 

217 + 163,  х - 137 = 500 -140. Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100, и письменное - в остальных случаях. Сложение и вычитание 

значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление (71 ч) 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний): Задачи, решаемые 

умножением и делением; случаи умножения с числами 1 и 0;  деление числа 0 и 

невозможность деления на 0; переместительное и сочетательное свойства умножения, 

распределительное свойство умножения относительно сложения; рационализация 

вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на число и числа на 

сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на произведение; 

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления; способы 

проверки умножения и деления. Решение уравнений вида 6 × х = 429 + 120, х - 18 = 270- 

50, 360 : х – 630 : 7 на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. Письменное умножение 

и деление на однозначное и двузначное, числа в пределах миллиона. Письменное 

умножение и деление на трехзначное число (в порядке ознакомления). Умножение и 

деление значений величин на однозначное число. Связь между величинами (скорость, 

время, расстояние; масса одного предмета, количество предметов, масса всех предметов и 

др.). 
Компьютерная грамотность (3 ч.) 

Запуск программы из меню «Пуск». Создание текстового документа. Запись файлов в личную 

папку. Использование компьютера для решения задач. 

Итоговое повторение (9 ч)  

Повторение изученных тем за год. 
 

Тематическое планирование 



66 

 

 

 

 

 
 Окружающий мир 

Человек и природа(136ч) 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего мира. Признаки 

предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о времени и его течении. 

Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, времѐн года, месяцев. Природа 

— это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком.  

№ Тема      Количество 

часов 

 1 класс  

1 Подготовка к изучению чисел. Пространственные и временные 

представления 

8 

2 Числа от 1 до 10.Число 0. Нумерация 28 

3 Числа от 1 до 10.Число 0.                                   Сложение и вычитание 56 

4 Число от 1 до 20. Нумерация 12 

5 Число от 1 до 20. Сложение и вычитание 21 

6 Компьютерная грамотность 2 

 7 Повторение  5 

 Итого: 132 

№ 2 класс   Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Нумерация 16 

2 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 70 

3 Числа от 1 до 100. Умножение и деление                                                                                                                                                   39 

4 Компьютерная грамотность 3 

5 Повторение  8 

  Итого: 136 

№ 3 класс   Количество 

часов 

1 Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание 9 

2 Числа от 1 до 100. Умножение и деление                                                                                                                                                   84 

3 Числа от 1 до 1000. Нумерация 13 

4 Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание 12 

5 Числа от 1 до 1000. Умножение и деление                                                                                                                                                   12                                                                                                                                                                                                     

6 Компьютерная грамотность 2 

7 Повторение  4 

  Итого: 136 

№ 4 класс   Количество 

часов 

1 Числа больше 1000. Нумерация  

2 Числа больше 1000. Величины  

3 Числа больше 1000. Сложение и вычитание  

4 Числа больше 1000. Умножение и деление                                                                                                                                                    

 Компьютерная грамотность  

5 Повторение  

 ИТОГО 136 
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Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры природных явлений: смена времѐн года, 

снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Разнообразие звуков в окружающем мире; причина возникновения и способ распространения 

звуков. Радуга  —  украшение окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и животными, 

между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. Вещество — это то, из 

чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая 

к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля  —  планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Луна — спутник Земли. Освоение человеком космоса; 

достижения нашей страны в космических исследованиях. Глобус как модель Земли. 

Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 

Холодные и жаркие районы Земли, особенности их природы. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. 

Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности  (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн 

года в родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с 

помощью термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин 

и гор на арте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Мир камней, его 

разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. Части 

растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 

(свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. Размножение и развитие 

растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отноение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их  разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие 

животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и 

домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные).  

Круговорот веществ. Природное сообщество и взаимосвязи в нѐм: растения  —  пища и укрытие 

для животных; животные  — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 
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природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные условия, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние деятельности 

человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологические проблемы 

и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их 

роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность  

каждого человека за сохранность природы.  

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию человечества  —  

долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 примера). 

Международные экологические дни, их значение, участие детей в их проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество (109ч) 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом 

совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — 

основа жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов семьи. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. 

Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Семейные традиции. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители семейной 

памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до  

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах выработки 

электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые электроприборы, их роль в жизни 

современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. 

Зависимость типа одежды от погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, 

спортивная, рабочая, домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Роль учителя в 

духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный,  

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, составление режима 

дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке.  
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Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, 

торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и 

семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие 

экологические прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как  

общественно значимая ценность. Профессии людей. Личная ответственность человека за 

результаты своего труда и профессиональное мастерство. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Транспорт города или села. Общественный транспорт. Правила пользования  

транспортом. Общее представление об истории развития транспорта, в том числе об истории 

появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных 

моделей (прогулочный, гоночный, детский трѐхколѐсный  

и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная 

почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий: 

Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб России, 

Государственный флаг России, Государственный гимн  

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 

духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День 

народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. Россия на карте, государственная граница России. Москва — столица 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. 

Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца России (по выбору).  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим  

народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. Историческая 

карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны 

в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Россий- 

ская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных  

эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.  Страны и народы 
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мира. Общее представление о многообразии стран и народов на Земле. Знакомство с несколькими 

странами: название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история Древнего мира, 

история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего времени. Памятники 

истории и культуры  —  свидетели различных эпох в истории человечества. Всемирное 

культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего 

общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни (25ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека за 

сохранение и укрепление своего здоровья. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 

режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

сохранения и укрепления здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные дорожные знаки. 

Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том числе при езде на 

велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством и 

электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании компьютера, мобильного 

телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, 

его устройство и использование. Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — 

нравственный долг каждого человека.  

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема   

Количество часов 

всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Человек и природа 136 37 33 33 32 

2 Человек и общество 108 18 27 28 36 

3 Правила безопасной жизни 26 11 8 7 - 

 итого 270 66 68 68 68 

 

 Основы религиозных культур и светской этики.  Светская этика 

Место курса «ОРКСЭ» в учебном плане 

Содержание программы 

Знакомство с новым предметом-2 часа 
Россия как часть планеты Земля. Образ мирового дерева. Историческая связь поколений.   

Родословное древо. 

 Религия. Древние представления о Вселенной и богах.  Наиболее распространенные в 

современном мире и традиционные для России религии. Этика как часть философии.  

Знакомство с основами этики—2 часа 
Этика как часть философии.  Философские рассказы, их идейно-художественные особенности. 

Мыслители и философы, великие учителя человечества.  

Аристотель. Цицерон. Происхождение слов «этика», «мораль».  



71 

 

 Этические учения о добродетелях- 4 часа 
Добродетель в понимании древних философов. Учение Аристотеля о добродетелях.  

Клод Адриан Гельвеций и его учение о принесении личного интереса в жертву во имя 

общественного блага.  

Честность, правдивость, верность. Проявление этого качества в повседневной жизни. Терпимость. 

Проявление терпимости в повседневной жизни. 

 Этика о нравственном выборе- 6 часов 
Убеждения Сократа. Убеждения и их роль в жизни человека. 

Д. С. Лихачев о цели жизни, достойной человека. Нравственный выбор и его влияние на поступки.  

Совесть и стыд. Совесть и нравственный выбор. В. А. Сухомлинский о совести. 

Долг и нравственный выбор.  Ю. Г. Карпиченкова «Бабушка-медведица и внучка».  

 Басня об Эзопе и камне. Философская сказка А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Ответственность человека за себя, близких, страну, окружающий мир.  

 Этика о добродетели справедливости и справедливом государстве- 3 часа 
 Мо-цзы и его политические и философские взгляды. Справедливость 

Учение Конфуция о государстве и правителе.   

Государство. Россия — государство, в котором мы живем.  

 Нравственный закон человеческой жизни—4 часа 
Моисей-законодатель. Десять заповедей.  Иудаизм. Тора — священная книга иудаизма.  

Христианство. Заповеди об отношении человека к Богу, другим людям и самому себе. Любовь как 

нравственная ценность. Библия — священная книга христианства. 

 Прощение как одно из проявлений любви. Изречения философов и мыслителей о прощении.  

Этика об отношении людей друг к другу- 5 час 
Дружба в системе этических ценностей. Солон о дружбе.   

 Ислам. Пророк Мухаммад об отношении к людям. Законы гостеприимства в исламе. 

Христианство об основах человеческих взаимоотношений. Иудаизм об основах человеческих 

взаимоотношений. 

 Буддизм. Этика буддизма. Представления о ценности человеческой жизни в религиозных 

культурах и светской этике.  

 «Золотое правило нравственности» — нравственный закон. Формулировка «золотого правила 

нравственности» в различных философских и религиозных учениях.  

 Как сегодня жить по нравственным законам- 4 часа 

Традиции милосердия и бескорыстной помощи нуждающимся. Всемирный Красный Крест. Л. М. 

Рошаль. Мать Тереза и Орден милосердия.  

Проявления милосердия и бескорыстия в повседневной жизни.  

Жизнь по нравственным законам. Альберт Швейцер.  Л. Н. Толстой. 

Итоговая презентация учебно- исследовательской деятельности учащихся-4 ч 
 

Искусство 

Ты изображаешь, украшаешь, строишь (33ч) 

Ты учишься изображать. Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). Художники и зрители 

(обобщение темы). 

Ты украшаешь. Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная аппликация. Узоры, 

которые создали люди 

Как украшает себя человек. Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение 

темы). 

Ты строишь 

Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. 
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Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. Три Брата Мастера всегда 

трудятся вместе. Праздник весны. Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

Искусство и ты (34ч) 

Как и чем работает художник? Три основных цвета — желтый, красный, синий. Белая и черная 

краски. Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность. Изображение и фантазия. Украшение и 

реальность. Украшение и фантазия. Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Братья 

Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чем говорит искусство 

Изображение природы в различных состояниях. Изображение характера животных. Изображение  

характера человека: женский образ. Изображение  характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и его украшения. О чем говорят украшения. Образ здания. В 

изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое 

отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. Тихие и звонкие цвета. Что такое ритм 

линий? Характер линий. Ритм пятен. Пропорции выражают характер. Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. Обобщающий урок года. 

Искусство вокруг нас (34ч) 

Искусство в твоем доме. Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у тебя дома. Мамин 

платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры. Парки, скверы, бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный транспорт. Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение 

темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. 

Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 

Музей в жизни города. Картина — особый мир. Картина пейзаж. Картина портрет. Картина 

натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый народ – художник (изображение, украшение, постройка, в творчестве народов всей 

земли.) 

 Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли. Деревня — деревянный мир. Красота человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли 

Родной угол. Древние соборы. Города Русской земли. Древнерусские воины защитники. Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в теремных палатах (обобщение 

темы). 

Каждый народ — художник (34ч) 

Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя Эллада. Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы 

Материнство. Мудрость старости. Сопереживание. Герои защитники. Юность и надежды. 



73 

 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п Тема   Количество часов 

Ты изображаешь, украшаешь и строишь                                                          33 ч 

 

1 Ты учишься изображать.   

 

9 

2 Ты украшаешь  

 

8 

3 Ты строишь   

 

11 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают  

друг другу   

 

5 

2 класс 

№ п/п Тема   Количество часов 

Искусство и ты.                          34ч 

1 Как и чем работает художник?  

 

8 

2 Реальность и фантазия  

 

7 

3 О чем говорит искусство  

 

11 

4 Как говорит искусство  

 

8 

3 класс 

№ п/п Тема   Количество часов 

 Искусство вокруг нас                                                 34ч 

1 Искусство в твоем доме  

 
8 

2 Искусство на улицах твоего города  

 
7 

3 Художник и зрелище  

 
11 

4 Художник и музей  

 
8 

4 класс 

№ п/п Тема   Количество часов 

                  Каждый народ — художник                                                                    34ч  

 

1   Истоки родного искусства 

 
8 

2  Древние города нашей земли 

 
7 

3 Каждый народ- художник 11 

4 Искусство объединяет народы 8 
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Музыка 

1 класс 

  «Музыка вокруг нас» 16 ч.  

      Музыка  и  ее  роль  в  повседневной  жизни  человека.  Композитор  – исполнитель – 

слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений 

детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа  музыки.  Образы  осенней  природы  в  музыке.  

Словарь  эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок,  

гусли,  флейта,  арфа.  Звучащие  картины.  Русский  былинный сказ о  гусляре садко.  Музыка  в  

праздновании  Рождества  Христова.  Музыкальный  театр: балет. Первые    опыты  вокальных,  

ритмических  и  пластических импровизаций.  Выразительное  исполнение  сочинений  разных  

жанров  и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

    «Музыка и ты» 17 ч.  

            Музыка  в  жизни  ребенка.  Образы  родного  края.  Роль  поэта, художника,  композитора  

в  изображении  картин  природы  (слова-  краски и звуки).  Образы  утренней  и  вечерней  

природы  в  музыке.  Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы 

защитников Отечества в  музыке.  Мамин  праздник  и  музыкальные  произведения.  Своеобразие  

музыкального  произведения  в  выражении  чувств  человека  и  окружающего его  мира.  

Интонационно-осмысленное  воспроизведение  различных музыкальных  образов.  Музыкальные  

инструменты:  лютня,  клавесин, фортепиано, гитара. Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. 

Музыка в кино.  Афиша  музыкального  спектакля,  программа  концерта  для родителей.  

Музыкальный словарик. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  

разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 2 класс  

 Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч.  

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки.  

Музыкальный  пейзаж.  Государственные  символы  России.  Гимн-главная  песня  нашей  Родины;  

герб,  флаг.  Средства  музыкальной выразительности.  Художественные  символы  

России(Московский  Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). Выразительное,  

интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «День, полный событий» 5ч.  

Мир  ребенка  в  музыкальных  интонациях,  темах и образах  детских  пьес  П. Чайковского  и  С.  

Прокофьева.  Песенность,  танцевальность,  маршевость  в передаче  содержания  и  

эмоционального  строя  музыкальных  сочинений.  

Природа,  детские  игры  и  забавы,  сказка  в  музыке,  колыбельные  песни. Своеобразие  

музыкального  языка  композиторов,  сходство  и  и  различие. Музыкальный  инструмент—  

фортепиано,  его  его  выразительные возможности. Звучащие картины. Выразительное,  

интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.   

 «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч.  

Колокольные  звоны  России:  набат,  трезвон,  благовест.  Звучащие  картины. Музыкальный  

пейзаж.  Святые  земли  Русской:  Александр  Невский,  Сергий Радонежский.  Воплощение  их  

образов  в  музыке  различный  жанров. Народные  песнопения,  кантата.  Жанр  молитвы.  

Праздники  Русской Православной  церкви.  Рождество  Христово.  Рождественские  песнопения  

и  

колядки. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч  

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных  

инструментов.  Мотив, напев, наигрыш. Вариации  в  русской народной музыке. Ритмическая 

партитура.  Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники 

русского народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны.  Разыгрывание  народных  песен:  
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песня-игра,  песня-диалог,  песня-хоровод. Опыты  сочинения  мелодий  на  тексты  народных  

песенок,  закличек,    потешек. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  русских  

народных песен,  танцев,  инструментальных  наигрышей  разных  жанров.  Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «В музыкальном театре» 5 ч.  

Опера  и  балет.  Многообразие  сюжетов  и  образов  музыкального  спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр.  Роль  дирижера,  

режиссера,  художника  в  создании  музыкального спектакля.  Элементы  оперного  и  балетного  

спектаклей.  Увертюра. Музыкальные  темы-характеристики  действующих  лиц.  Детский  

музыкальный театр. Ролевая  игра  в  дирижера  Сценическое  воплощение  учащимися  

отдельных  фрагментов  музыкального  спектакля.  Выразительное, интонационно  осмысленное  

исполнение  тем-характеристик  действующих лиц  опер  и  балетов.  Выполнение  творческих  

заданий,  представленных  в рабочей тетради.  

 «В концертном зале» 5 ч  

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая  сказка  С.  

Прокофьева:  тембры  инструментов  и  различных групп  инструментов  симфонического  

оркестра.  Музыкальная  живопись. Выразительность  и  изобразительность  образов  музыки  В.-

А.Моцарта,  М. Мусоргского.  Жанры  симфонической  музыки:  увертюра,  симфония.  

Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  Выразительное,  интонационно  

осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради.  

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7ч  

Композитор  —  исполнитель  —  слушатель.  Интонационная  природа музыки. Музыкальная речь 

и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган).  Выразительность  и  изобразительность  

музыки.  Жанры  музыки. Сочинения  И.-С.  Баха.  М.  Глинки.  В.-А.  Моцарта,  Г.  Свиридова.  Д.  

Кабалевского.  Жанры  музыки.  Музыкальные  и  живописные  пейзажи (мелодия  -  рисунок,  лад  

-  цвет).  Международные  конкурсы  исполнителей. Темы, сюжеты и образы музыки С. 

Прокофьева, П. Чайковского. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в  

рабочей тетради.  

 3 класс  

  «Россия — Родина моя» 5 ч.  

Песенность  русской  музыки.  Образы  родной  природы  в  романсах русских  композиторов.  

Лирические  образы  вокальной  музыки.  Звучащие картины.  Образы  Родины,  защитников  

Отечества  в  различных  жанрах музыки:  кант,  народная  песня,  кантата,  опера.  Форма-

композиция,  приемы развития и особенности музыкального языка различных произведений.   

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «День, полный событий» 4 ч.  

Жизненно-музыкальные  впечатления  ребенка  «с  утра  до  вечера».  Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных 

жанров (инструментальная пьеса, песня, романс,  вокальный  цикл,  фортепианная  сюита,  балет  и  

др.)  и  стилей композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ).  

Сценическое  воплощение  отдельных  сочинений  программного характера.  Выразительное,  

интонационно  осмысленное  исполнение сочинений  разных  жанров  и  стилей.  Выполнение  

творческих  заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке,  поэзии,  

изобразительном  искусстве.  Икона  Богоматери Владимирской  —  величайшая  святыня  Руси.  

Праздники  Русской православной  церкви:  Вербное  воскресенье(вход  Господень  в  Иерусалим),  

Крещение  Руси  (988  г.).  Святые  земли  Русской  –  княгиня  Ольга  и  князь Владимир.  

Песнопения  (тропарь,  величание)  и  молитвы  в  церковном богослужении,  песни  и  хоры  
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современных  композиторов,  воспевающие красоту материнства, любовь, добро. Выразительное,  

интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение 

творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч.  

Жанр  былины  в  русском  музыкальном  фольклоре.  Особенности повествования  (мелодика  и  

ритмика  былин).  Певцы-гусляры.  Образы былинных  сказителей  (Садко,  Баян),  певцов-

музыкантов  (Лель),  народные традиции  и  обряды  в  музыке  русских  композиторов.  Мелодии  

в  народном стиле.  Имитация  тембров  русских  народных  инструментов  в  звучании  

симфонического оркестра. Звучащие картины. Сценическое воплощение отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений  

разных жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий,  представленных  в рабочей тетради.  

  «В музыкальном театре» 6 ч.  

Путешествие  в  музыкальный  театр.  Обобщение  и  систематизация жизненно-музыкальных 

представлений учащихся об особенностях оперного и  балетного  спектаклей.  Сравнительный  

анализ  музыкальных  тем- характеристик  действующих  лиц,  сценических  ситуаций,  

драматургии  в операх  и  балетах  (М.Глинка,  К.-В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский).  

Мюзикл  —  жанр  легкой  музыки  (Р.  Роджерс.  А.  Рыбников).  Особенности музыкального 

языка, манеры исполнения. Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  музыкальных  

спектаклей.  Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение сочинений  разных  

жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «В концертном зале» 6ч.  

Жанр  инструментального  концерта.  Мастерство  композиторов  и исполнителей  в  воплощении  

диалога  солиста  и  симфонического  оркестра. «Вторая  жизнь»  народной  песни  в  

инструментальном  концерте  (П. Чайковский).  Музыкальные  инструменты:  флейта,  скрипка  —  

их выразительные  возможности  (И.-С.Бах.  К.-В.  Глюк.  Н.  Паганини.  П.  

Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы  

программной  сюиты,  симфонии.  Особенности  драматургии. Музыкальная  форма  (двухчастная,  

трѐхчастная,  вариационная).  Темы, сюжеты и образы музыки Л. Бетховена.   

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 5 ч.  

Музыка  источник  вдохновения,  надежды  и  радости  жизни.  Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений.  Сходство  и  различия  музыкальной  

речи  разных  композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные 

иллюстрации.   

Джаз  –  искусство  XX  века.  Особенности  мелодики,  ритма,  тембров инструментов,  манеры  

исполнения  джазовой  музыки.  Импровизации  как  основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 

Известные джазовые музыканты-исполнители.  Мир  музыки  С.  Прокофьева.  П.  Чайковский  и  

Э.  Григ  -  певцы  родной природы.  Ода  как  жанр  литературного  и  музыкального  творчества.  

Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 

Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

 4 класс  

  «Россия — Родина моя» 4 ч.  

Красота  родной  земли,  человека  в  народной  музыке  и  сочинениях русских композиторов.  

Общность интонаций народного и  композиторского музыкального  творчества.  Тайна  рождения  

песни.  Многообразие  жанров народных  песен:  колыбельная,  плясовая,  солдатская,  трудовая,  

лирическая, хороводная  и  др.;  особенности  интонаций,  ритмов,  композиционного строения,  

манеры  исполнения.  Лирические  образы  музыки  С.  Рахманинова (инструментальный  концерт,  

вокализ),  патриотическая  тема  в  музыке  М. Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). Звучащие 

картины. Вокальные  импровизации  на  заданный  текст.  Выразительное, интонационно 



77 

 

осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради.  

  «О России петь — что стремиться в храм» 4 ч.  

Нравственные  подвиги  святых  земли  Русской  (княгиня  Ольга,  князь Владимир,  князь  

Александр  Невский,  преподобные  Сергий  Радонежский  и  Илья Муромец), их почитание и 

восхваление. Святые Кирилл и Мефодий — создатели  славянской  письменности.  Религиозные  

песнопения:  стихира, тропарь,  молитва,  величание;  особенности  мелодики,  ритма,  

исполнения.  

Праздники  Русской  православной  церкви:  Пасха  –  «праздник  праздников,  

торжество  торжеств».  Церковные  и  народные  традиции  праздника.  Образ светлого Христова 

Воскресения в музыке русских композиторов. Выразительное,  интонационно  осмысленное  

исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради.  

  «День, полный событий» 6 ч.  

«В  краю  великих  вдохновений…».  Один  день  с  А.  С.  Пушкиным. Михайловское:  

музыкально-поэтические  образы  природы,  сказок  в творчестве  русских  композиторов  (П.  

Чайковский.  М.  Мусоргский.  Н. Римский-Корсаков,  Г.  Свиридов  и  др.).  Многообразие  

жанров  народной музыки.  Святогорский  монастырь:  колокольные  звоны.  Тригорское:  

Музыкально-литературные  вечера  -  романсы,  инструментальное музицирование (ансамбль, 

дуэт). Музыкальность поэзии А. Пушкина.  Выразительное,  интонационно  осмысленное  

исполнение  сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради.  

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 ч.   

Народная  песня  -  летопись  жизни  народа  и  источник  вдохновения композиторов разных стран 

и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка  в  народном  стиле.  Приемы  развития:  

повтор,  контраст, вариационность,  импровизационность.  Единство  слова,  напева,  

инструментального  наигрыша,  движений,  среды  бытования  в  образцах народного творчества. 

Устная и письменная традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  Музыкальные  

инструменты  России:  балалайка,  гармонь,  баян  и  др. Оркестр русских народных инструментов. 

Мифы, легенды, предания, сказки о  музыке  и  музыкантах.  Вариации  в  народной  и  

композиторской  музыке. Церковные  и  народные  праздники  на  Руси:  Троица.  Икона  «Троица»  

А. Рублева. Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  сочинений разных жанров 

и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради.  

  «В концертном зале» 5 ч.  

Различные  жанры  и  образные  сферы  вокальной  (песня,  вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната)  и  симфонической  музыки  (симфония,  

симфоническая  увертюра). Особенности  музыкальной  драматургии  (сочинения  Л.  Бородина.  

П. Чайковского, С. Рахманинова. Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве  Ф.  

Шопена  (полонезы,  мазурки,  вальсы,  прелюдии),  М.  Глинки (баркарола, хота).  Музыкальные  

инструменты:  виолончель,  скрипка.  Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы . Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение  

сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в  

рабочей тетради.  

  «В музыкальном театре» 5 ч.  

События  отечественной  истории  в  творчестве  М.  Глинки,  М. Мусоргского, С. Прокофьева.   

Опера.  Музыкальная  тема  -  характеристика  действующих  лиц.  Ария, речитатив, песня, танец и 

др. Линии драматургического развития действия в опере.  Основные  приемы  драматургии:  

контраст,  сопоставление,  повтор, вариантность.  Балет.  Особенности  развития  музыкальных  

образов  в  балетах  Л. Хачатуряна,  И.  Стравинского.  Народные  мотивы  и  своеобразие  

музыкального языка.  Восточные  мотивы  в  творчестве  русских  композиторов.  

Орнаментальная мелодика.  Жанры  легкой  музыки:  оперетта,  мюзикл.  Особенности  мелодики,  

ритмики, манеры исполнения. Сценическое  воплощение  отдельных  фрагментов  музыкальных  
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спектаклей.  Выразительное,  интонационно  осмысленное  исполнение сочинений  разных  

жанров  и  стилей.  Выполнение  творческих  заданий, представленных в рабочей тетради.  

  

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 7 ч.  

Произведения  композиторов-классиков  (С.  Рахманинов,  Н.  Римский-Корсаков.  Ф.  Шопен)  и  

мастерство  известных  исполнителей  (С.  Рихтер.  С. Лемешев.  И.  Козловский.  М.  Ростропович  

и  др.).  Сходство  и  различия музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их  развитие  в  разных  жанрах  (прелюдия,  этюд,  соната,  

симфоническая  картина, сюита,  песня  и  др.).  Интонационная  выразительность  музыкальной  

речи.  

Музыкальные  инструменты:  гитара.  Классические  и  современные  образцы гитарной  музыки  

(народная  песня,  романс,  шедевры  классики,  джазовая импровизация, авторская песня). 

Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-

Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. Выразительное,  интонационно  осмысленное  

исполнение  сочинений разных жанров и стилей. 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

всего 1 2 3 4 

1 «Музыка вокруг нас» 16 16    

2 «Музыка и ты» 17 17    

3 «Россия — Родина моя» 12  3 5 4 

4 «День, полный событий» 15  5 4 6 

5 «О России петь — что стремиться в храм» 13  5 4 4 

6 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 11  4 4 3 

7 «В музыкальном театре» 16  5 6 5 

8 «В концертном зале 16  5 6 5 

9 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 7 5 7 

 

    Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание.     

  Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни 

человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного 

мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных 

народов России и мира).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, планирование трудового процесса. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный). Элементарная творческая и 
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проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание помощи 

младшим, сверстникам и взрослым. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты.    Общее 

понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических 

и технологических свойств материалов, используемых при выполнении практических работ. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. Подготовка материалов к 

работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. Инструменты и приспособления для 

обработки материалов (знание названий используемых инструментов), знание и соблюдение 

правил их рационального и безопасного использования. Общее представление о технологическом 

процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности 

практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; 

экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка 

изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение 

основных технологических операций ручной обработки материалов: разметка (на глаз, по 

шаблону, лекалу, копированием; с помощью линейки, угольника, циркуля), обработка материала 

(отрывание, резание ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и 

соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение читать инструкционную и технологическую 

карты и изготавливать изделие с опорой на неѐ. Использование измерений и построений для 

решения практических задач. Виды условных графических изображений: рисунок, простейший 

чертѐж, эскиз, развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, 

сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 3. Конструирование и моделирование     

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь изделия 

(общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способов 

их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие 

материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу, модели, рисунку, простейшему 

чертежу и по заданным условиям (конструкторско-технологическим, функциональным, 

декоративно-художественным и др.).  

 Практика работы на компьютере    

Информация, еѐ отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации по ключевым словам, каталогам. Соблюдение  

безопасных приѐмов труда при работе на компьютере;    бережное отношение к техническим 

устройствам. Работа  с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми материалами 

на электронных носителях (СD/DVD).Работа с простыми информационными объектами (текст, 

таблица, схема, рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание 

небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование 

рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, Power Point. 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема   

Количество часов 

всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание. 38 9 12 9 8 

2. 
Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты. 

 

50 

 

12 

 

10 

 

14 
14 

3 
Конструирование и моделирование.  

37 

 

12 

 

12 

 

7 
6 

4 
Практика работы на компьютере. 

10 -  - 4 6 

 
итого  

135 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 
  Физическая культура 

Знания о физической культуре (12ч) 
Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности (12ч) 
Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и разви-

тия 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 (381ч) 

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 приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперѐд и назад; гимнастический мост. 
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Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперѐд 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 вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 

согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 

сзади согнувшись со сходом вперѐд 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. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел-

ночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча (1кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

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 легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию.. 

На материале спортивных игр. 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема   

Количество часов 

всего 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 Знания о физической культуре 12 3 3 3 3 

2  Способы физкультурной деятельности 12 3 3 3 3 

3 
Физическое совершенствование 

381 93 96 96 96 

                                                  Итого 405 99 102 102 102 
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2.3.  Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального 

общего образования 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития   и воспитания 

личности гражданина России. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, подготовку их к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. Программа реализуется образовательным учреждением в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве   с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы. 

Развитие социального партнерства с учреждениями дополнительного образования  создаѐт условия 

для построения широкого образовательного пространства через реализацию совместных образовательных  

и воспитательных программ и проектов. 

МБОУ Комсомольская СОШ создаѐт условия для реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей этнической, 

конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

идентичности гражданина России и направляя образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в 

обществе и в семье. 

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 приори-

тетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ОУ. 

 Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит восемь разделов. 

 В первом разделе определены цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования, сформулирован современный воспитательный 

идеал, на достижение которого должны быть направлены совместные усилия школы, семьи и других 

институтов общества. 

Во втором разделе определены основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: «Я - Человек», «Моя Родина»,  «Здоровый 

образ жизни» - (ЗОЖ), «Мир прекрасного». В каждом направлении раскрыта соответствующая система 

базовых ценностей. 

В третьем разделе формулируются принципы и раскрываются особенности организации 

содержания духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования, определяется концептуальная основа уклада школьной жизни. 

 Четвѐртый раздел раскрывает основное содержание духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся по каждому из направлений организации воспитания в начальной школе. 

Содержание представлено в виде важнейших содержательных компонентов воспитания, обучения и разви-

тия обучающихся, их коммуникативной, информационной, проектной, социальной деятельности. 

В пятом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания приведены виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального 

общего образования. 

 В шестом разделе определены условия совместной деятельности образовательного учреждения с 

семьями обучающихся, с общественными институтами по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся. 

В седьмом разделе раскрыты принципы и основные формы повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
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В заключительном, восьмом разделе по каждому из основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания определены планируемые воспитательные результаты 

I раздел. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания                                       

обучающихся на ступени начального  общего образования 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и принятия 

обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы общечеловеческих ценностей и 

культурных, духовных                       и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации.  

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации последовательное 

расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, формирование способности человека 

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

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся                       МБОУ 

Комсомольской СОШ на ступени начального общего образования является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования: 

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  принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление 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, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

 воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

 укрепление доверия к другим людям; 
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 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им; 

 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 основе российского общества; 

 формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим; 

 формирование представления о семейных ценностях, тендерных семейных ролях и уважения к ним; 

 формирование  основ морали — осознанной обучающимся необходимости определѐнного 

поведения, обусловленного 

 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими  традициями российской 

семьи 

 

МБОУ Комсомольская СОШ для более полного достижения национального воспитательного идеала с 

учѐтом национальных и региональных условий и особенностей организации образовательного процесса, 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом Концепции,  

программ и методических разработок УМК «Школа России», «ПНШ» определяет 

Задачи духовно-нравственного воспитания как ожидаемые результаты в логике требований к 

личностным результатам общего начального образования, которые предусматривают: 

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 еѐ 

народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, Кемеровской области, Тисульского района в котором находится 

образовательное учреждение; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему 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: 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе; 
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 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории                  и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных                 на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» словами, 

быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым;  

 умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 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 к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека                        и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе 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 учѐбе, 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), социально-психологического 

(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 

здоровьесберегающего 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): 
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 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. 

 

II раздел. 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития и 

воспитания  обучающихся на   ступени начального общего образования 
Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования классифицированы                                     по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного 

развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на 

определѐнной системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 «Я - Человек» (соответствует нравственному, духовному, семейному                     и 

интеллектуальному воспитанию и предполагает образование и воспитание личности обучающихся. 

Развитие их индивидуальных, интеллектуальных качеств, привитие навыков культуры поведения, 

культуры речи, культуры семейных традиций, воспитание у учащихся уважения к семейным 

ценностям, отношениям, организация совместной деятельности педагогов    и родителей, проведение 

актов милосердия, формирование толерантного отношения к людям другой национальности). 

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, 

любовь к России, своему народу, своему краю;  

 «Моя Родина» (соответствует патриотическому, гражданскому и трудовому воспитанию и 

предполагает организацию деятельности по изучению традиций. Этнических культур, деятельности 

детских общественных организаций, воспитание любви к родному краю, патриотических и 

гражданских чувств, участие в управлении воспитательным процессом членов детского 

сооуправления, организацию и трудовой и профориентационной деятельности учащихся, воспитание 

трудолюбия, культуры труда, экономическое просвещение подростков). 

Ценности: служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям,  институтам 

государства и гражданского общества; уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

 «Здоровый образ жизни» - (ЗОЖ) (соответствует физическому и экологическому воспитанию 

учащихся и предполагает организацию природообразной деятельности, формирование у учащихся 

ценностного отношения к природе, людям и собственному здоровью, сохранение и укрепление 

нравственного, психического  и физического здоровья, организация деятельности по формированию 

здорового образа жизни, по профилактике злоупотребления ПАВ, организация спортивной работы). 



87 

 

Ценности:  здоровый образ жизни, режим, физическая красота тела; родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; экологическое сознание. 

 «Мир прекрасного» (соответствует эстетическому воспитанию и предполагает организацию 

деятельности по развитию эстетического вкуса, творческих способностей и задатков на основе 

преобщения к выдающимся художественным ценностям отечественной и мировой культуры, 

формирование способностей восприятия и понимания прекрасного, обогащение духовного мира 

детей средствами искусства и непосредственного участия в творческой деятельности). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, самовыражение в 

творчестве и искусстве 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

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.   

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начального общего 

образования МБОУ Комсомольской СОШ является по своей сути сквозной, интегрированной и  

реализуется через учебные предметы  и внеурочную деятельность. 

№ Направления Воспитательные задачи Виды деятельности и формы проведения 

занятий 

1. 

   

«Я - Человек» 

. 

 

 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма. 

Воспитание любви к 

родному краю, расширение 

знаний о нем Воспитание 

нравственных чувств и 

этического сознания. 

Воспитание духовности. 

  

 

- Содержание учебных предметов  «Школа 

России», «Перспективная начальная школа»; 

-  Беседы о государственных   символах: Гербе, 

Флаге РФ,  (1-4 класс); 

- День Защитника Отечества «Я патриот своей 

страны!» (1-4 класс); 

-  Участие в различных акциях,  

конкурсах (1-4 класс). 

-  Учебно-исследовательская   

деятельность(1-4 класс); 

-  Принятие участия в акциях 

 милосердия (1-4 класс); 

- Уроки мира (1-4 класс); 

-Участие в военно 

патриотическом месячнике 

(1-4 класс); 

- Участие в мероприятиях,  

посвященных Дню Победы  

(1-4 класс) 

- Встречи  с ветеранами ВОВ 

- Беседы о правилах  поведения в школе: «Мы 

стали школьниками» (1 класс); 

- «Как надо разговаривать   

со  взрослыми»  (в игровой форме -1- 4 класс); 

 - «Что такое правила  хорошего тона»   

(учебная игра – 1 класс). 

- Декада добрых дел (1-4 класс); 

- Беседы о православной культуре 

  (об истине,  доброте и красоте  1-4 класс); 

 - Уроки этики: «Учимся быть вежливыми и   

благодарными»; 

- «Кто я, откуда мои корни?»   (1-4 класс); 

- «Мудрые поступки и  изречения предков»  

беседа-игра 2-4 класс);    

 - «Уважаем старших»  (сюжетно-ролевая игра 

1-4 класс); 
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- «Учимся правильно жить и  дружить» 

(практическая   игра  

1-4 класс); 

- «Секреты волшебницы  речи» 

   (творческая игра  - 3-4 класс); 

    

   2. «Моя Родина»  Воспитание  любви к 

родному краю, 

патриотических и 

гражданских чувств, 

участие в управлении 

воспитательным процессом 

членов детского 

сооуправления, 

организацию и трудовой и 

профориентационной 

деятельности учащихся, 

воспитание трудолюбия, 

культуры труда, 

- Беседы (обязанности по дому, в классе, 

вопросы   самообслуживания);  

- Месячник безопасности «Внимание, дети!» (1-

4 класс); 

- Встречи с интересными людьми района, 

города. 

- Конкурс медиопрезентаций «Интересная 

судьба земляка» 

- Акция Милосердия 

- Школьная конференция «Шаг в науку», «Я - 

исследователь» (2-4 класс); 

 

3. «Здоровый образ 

жизни» - (ЗОЖ)  

Формирование 

ценностного отношения к 

здоровью  и здоровому 

образу жизни. 

Формирование бережного 

отношения к окружающей 

среде, любовь к родному 

краю, умение видеть 

красоту природы, 

восторгаться ею, защищать. 

- Беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, о  негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения,   

  акции о правильном питании (3-4 класс); 

- Участие в спортивных соревнованиях, 

конкурсах (1-4 класс); 

- Участие в Дне Здоровья (1-4 класс); 

- спортивная секция (1-4 класс) 

- Беседы о родной природе (1-4 класс);     

- Прогулки на свежем воздухе (1-4 класс); 

- Изготовление кормушек для птиц (1-4 

класс);      

- Участие в празднике осени «Осенний 

калейдоскоп» (1-4 класс);    

  - Участие в различных конкурсах (1-4 

класс);                                               

 - Исследовательская деятельность, связанная с 

исторической памятью, природоохранной 

деятельностью (3-4 класс). 

4.  «Мир прекрасного» Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

воспитание представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях. 

- Встречи с представителями творческих 

профессий (1-4 класс); 

- Экскурсии начальных классов в библиотеку 

(1-4 класс); 

- Участие в проведении различных конкурсов, 

фестивалей  (1-4 класс); 

- Изучения предметов этноцикла (2-4 класс); 

- тематические беседы «Красивые и некрасивые 

поступки» (1-4 класс); 

- Участие в КТД (1-4 класс); 
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III раздел. 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние человека, 

семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, 

то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 

человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы должны быть 

актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, 

в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают 

возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 

деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к определѐнной ценности. Педа-

гогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы 

ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-нравственного 

развития. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребѐнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание 

учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами 

нравственного поведения. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребѐнка, 

побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нѐм нравственную рефлексию, обеспечить возможность 

выбора при построении собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребѐнку 

реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремлѐнность людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и 

ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация — устойчивое отождествление себя 

со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает 

образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы — 

яркие, эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых 

существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания ребѐнка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), 

учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного 

уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 

монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектного общения. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни 

невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребѐнка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. Младший школьник включѐн в 

различные виды социальной, информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность 

различных субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательного учреждения должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей 

программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на 

духовно-нравственное развитие обучающихся  и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает 

в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности младших школьников. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-

нравственного развития   и воспитания осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. 

Каждая из ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается                   в воспитательную 

задачу. Что есть Отечество? семья? милосердие? закон? честь? Понимание — это ответ на вопрос. Оно 

достигается через вопрошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами и родителями, иными субъектами 

воспитания и социализации обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных     социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

Решение этих задач в УМК «ПНШ»,  «Школа России» в содержании предметных программ и 

учебников гармонично сочетает специальные и культурологические знания, отражающие 

многонациональный характер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно значимой деятельности 

интегрируется вокруг сформулированной               в виде вопроса-задачи ценности.  

В свою очередь, ценности последовательно раскрываются в содержании образовательного процесса 

и всего уклада школьной жизни. Ценности                         не локализованы в содержании отдельного 

учебного предмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают всѐ содержание 

образования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность обучающегося как человека, 

личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создаѐт смысловую основу пространства духовно-

нравственного развития личности.   В этом пространстве снимаются барьеры между отдельными учебными 

предметами, между школой и семьѐй, школой и обществом, школой и жизнью. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по 

себе этот уклад формален. Придаѐт ему жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, поступки, 

ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим 

поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребѐнка о справедливости, чело-

вечности, нравственности, об отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми 

во многом определяет качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребѐнку первый пример 

нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством примеров 

нравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и 

культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре народов Российской 

Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания должны быть широко представлены 

примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые при общении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному служению и 

моральному поступку. 
Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами активно противодействует тем 

образцам циничного, аморального, откровенно разрушительного поведения, которые в большом 

количестве и привлекательной форме обрушивают на детское сознание компьютерные игры, телевидение и 

другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 

традиционных нравственных начал. Учитель через уклад школьной жизни вводит ребѐнка в мир высокой 
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культуры. Но принять ту или иную ценность ребѐнок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного самоопределения пробуждается 

самое главное в человеке — совесть, его нравственное самосознание. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание должны преодолевать изоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и стимулировать 

стремление ребѐнка включиться в посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, села, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной общественно полезной деятельности детей и 

взрослых, младших и старших детей. 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее.                           В условиях изоляции мира детства и 

виртуальной зрелости детей их собственное будущее превратилось в реальную проблему: они его 

недостаточно осознают, потому что мало действуют, нередко «застревают» в пространстве собственных 

переживаний, компьютерных игр, телевидения, индустрии развлечений, проживают чужую жизнь, умаляя 

при этом свою собственную.  

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания 

является соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной социализацией. 
Первое раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — внешний, реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных 

норм, поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой — бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

IV раздел. 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

«Я человек»: 
 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 Кемеровской 

области, Тисульского района, в котором находится образовательное учреждение; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 уважение к защитникам Родины; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям                       в жизни России, 

Кемеровской области, Тисульского района, в котором находится образовательное учреждение;  

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком 

своих обязанностей. 

«Моя Родина» 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в населѐнном 

пункте, в общественных местах, на природе; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; 
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 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 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; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

«Здоровый образ жизни» 
 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

 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. 

«Мир прекрасного» 
 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. 

  

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 

внеурочной 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. 

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; 
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 индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка самоопределения личности, 

развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, умений, навыков и 

компетенций, необходимых для успешной социализации; 

 интерактивности 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. 

 Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития учащихся 

является важнейшей задачей деятельности МБОУ Комсомольской СОШ. Именно в этом пространстве 

декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности.  

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся:  

 изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и 

педагогов школы; связи школы с социальными партнерами; 

 осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами (тематически 

оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни (оборудованные рекреации для организации игр на переменах или после 

уроков; наличие специально оборудованных спортивного и танцевального залов.);  

 демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие 

актового зала для проведения школьных праздников, культурных событий, социальных проектов).  

V раздел. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования 

«Я человек» 

 получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции народов России); 

 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения экскурсий в места 

богослужения, добровольного участия в подготовке и проведении религиозных праздников, встреч с 

религиозными деятелями); 

 участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого нравственного взаимодействия; 

 ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

 просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

 усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений                          в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых существах, природе; 

 получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в 

беседах о семье, о родителях                          и прародителях); 

 расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными представителями) 

творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 
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воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями). 

«Моя Родина» 
 получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом 

Кемеровской области, в котором находится образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в 

процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

 ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, явивших 

примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина                            

(в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и памятным 

местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

 ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 

традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых 

игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных дисциплин); 

 знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам); 

 знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической                 и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в 

процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациями); 

 участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении бесед о 

подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

 получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство     с особенностями их культур и образа жизни 

(в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 

 участие во встречах и беседах с ветеранами, ознакомление с биографиями ветеранов, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма. 

 участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых знакомятся с различными видами 

труда, различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, встреч с 

представителями разных профессий; 

 узнают о профессиях своих родителей (законных представителей)                          и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Мир профессий»; 

 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной 

и трудовой деятельности); 

 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе образовательного учреждения                                    и взаимодействующих с ним учреждений 

дополнительного образования, других социальных институтов (занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 

 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

 усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, об 
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экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

 получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.); 

 посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических организаций; 

 усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке родителей 

(законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе                                  с родителями (законными представителями) в экологической 

деятельности по месту жительства. 

«Мир прекрасного» 
 получение элементарных представлений об эстетических идеалах                           и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России                 (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих профессий, 

экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 

искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

 ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, с 

фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, 

в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи образовательного учреждения, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, театрализованных 

народных ярмарок, фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

 обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и городском 

ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; разучивание стихотворений, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных 

фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего 

мира через художественные образы; 

 обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство                          с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

 получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умения выражать себя в доступных видах                       и формах художественного творчества (на 

уроках художественного труда               и в системе учреждений дополнительного образования); 

 участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров,               в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

 получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего, 

душевного состояния человека; 

 участие в художественном оформлении помещений. 

 

Календарь традиционных общешкольных дел  

и праздников начальной школы 

 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний; Месячник «Внимание дети» 

Октябрь Праздник осени; концерт ко дню учителя; День здоровья. Выставка 

«Подарки осени»  (совместно с родителями) 

Ноябрь День народного единства; День Матери 

Декабрь Новогодний праздник. Мастерская Деда Мороза 

Январь Операция  «Кормушка». Праздник детского и родительского творчества 
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Февраль День защитника Отечества.  Военно – спортивная эстафета 

Март Праздник мам; День птиц; Конкурс рисунков о маме.  

Апрель Весенняя неделя добра; День здоровья 

Май До свидания, школа; Здравствуй лето!  

VI раздел. 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности по духовно – 

нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального общего 

образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьѐй, внешкольными 

учреждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании 

такого уклада свои традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, 

культуры и спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность педагогического 

взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива 

образовательного учреждения. 

 При осуществлении программы духовно-нравственного развития                                  и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования      МБОУ Комсомольской СОШ  

взаимодействует, в том числе на системной основе, с традиционными религиозными организациями, 

общественными организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодѐжными движениями, 

организациями, объединениями, разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности 

и готовыми содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

используются различные формы взаимодействия: 

 реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обучающимися в рамках 

отдельных программ, согласованных с программой духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования и одобренных педагогическим советом 

образовательного учреждения и родительским комитетом образовательного учреждения; 

 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного развития и воспитания 

в образовательном учреждении. Одной из педагогических задач разработки и реализации данной 

программы является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

 Повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем, 

организации родительского лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов 

школы по итогам работы за год и т.п. 

 Совершенствование межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный спортивный праздник,  

театральные постановки дню мамы и т.п.). 

 Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной 

деятельности в составе  Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных акций в микрорайоне гимназии и 

т.п. 

VII раздел. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из самых 

действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной 

жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих нравственный уклад жизни 

обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) рассматривается как 

одно из ключевых направлений реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Необходимо восстановление с учѐтом современных реалий накопленных в нашей стране позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и образовательного учреждения, 

систематического повышения педагогической культуры родителей (законных представителей). 
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Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях определены в 

статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 

Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании». 
 Система работы МБОУ Комсомольской СОШ по повышению педагогической культуры родителей 

(законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательного 

учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

оценке эффективности этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (законных 

представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представителям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культуры 

каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Знания, получаемые родителями (законными представителями), должны быть востребованы в 

реальных педагогических ситуациях и открывать им возможности активного, квалифицированного, 

ответственного, свободного участия в воспитательных программах и мероприятиях. 

Содержание программ повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) 

отражает содержание основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической культуры родителей 

согласованы с планами воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, предшествует работе с обучающимися и подготавливает к ней. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию    обучающихся 

 

№ Виды совместной деятельности 

1. День открытых дверей для родителей (консультация педагогов, психолога) 

2 Изучение образовательных запросов родителей 

3. Повышение педагогической культуры родителей по вопросам духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся. 

4. Организация, подготовка и проведение коллективно-творческих проектов. 

5. Презентация новых изданий для родителей 

6. Презентация «Наши родители», традиционный калейдоскоп об активном участии 

родителей в жизни школы 

 

VIII раздел. 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования 
Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  

обеспечивает  присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных 

представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия 

в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

 воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрѐл, участвуя в 
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каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, 

пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование 

его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря воспитательной деятельности 

педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего 

окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным усилиям обучающегося. 

 Воспитательные результаты распределяются по трѐм уровням. 
 Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в 

обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося со своими учителями (в 

основном и дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

 Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной  реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающихся между собой 

на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, 

в которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального опыта самостоятельного 

общественного действия, формирование у младшего школьника социально приемлемых моделей 

поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек действительно становится (а не 

просто узнаѐт о том, как стать) гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в 

открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как учения 

являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

 на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и ценности 

могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные мотивы 

поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие обучающихся достигает относительной полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным. 

Достижение трѐх уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — формирование основ 

российской идентичности, присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического здоровья, позитивного отношения к 

жизни, доверия к людям и обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися 

следующие воспитательные результаты: 

«Я человек» 
 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; 
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 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. 

 

 «Моя Родина» 

 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. 

  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 личностно значимой 

деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

«Здоровый образ жизни» 
 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. 

«Мир прекрасного» 

 первоначальные умения видеть красоту в окружающем 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. 
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Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: экспертные суждения (родителей, 

партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу 

личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

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. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

- Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

- СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

- Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

- Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000);  

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999); 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

- Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования (2009 г.). 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени начального 

общего образования сформирована с учѐтом 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 серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

 Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 
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- 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 еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

- дать представление с учѐтом 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 ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным   с особенностями роста и развития. 

Направления реализации программы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения: 

А) Организация питания школьников. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все помещения МБОУ 

Комсомольской СОШ соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное 

время.  Площадь школьной столовой рассчитана на 60 мест, что позволяет обеспечить одноразовым 

горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во время перемен, как 

учащихся питающихся на дотацию, так и за собственный счет.  

Технологическое и холодильное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на основании 

постановления 34654 от 22.05.03г   «О введении в действие правил и нормативов САНПИН 2.3.2.1324-03».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и условиям хранения 

пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные и пищевые продукты», а также 

приложение №1-5  к СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся 

продуктов при температуре  (4+-/2 град. С°). 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. №Требования к транспортировке 

пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 1324-03). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии                             с установленным 

порядком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной документации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарно-эпидемиологическим  требованиям к 

организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов                                       

и продовольственного сырья (санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6. 1079-01). 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие медицинский осмотр  медицинским работником 

контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает правила личной 

гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема пищи столы 

моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи посуда моется в воде 50 С° с 

добавлением моющих средств, дезинфицируется, ополаскивается проточной водой. 

Б) Спортивные площадки и спортивные залы. 

В школе работает спортивный зал, оборудованный  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. Есть спортивная площадка на территории школы, полоса препятствий. 

В) Медицинское обслуживание  



102 

 

В МБОУ Комсомольской СОШ  работает медицинский кабинет. 

 В течение года  в школе медицинская сестра проводит следующие мероприятия: 

Организационные мероприятия 

-  проверено санитарное состояние школы перед началом учебного года; 

-  подготовлен медицинский кабинет; 

-  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

-  анализ состояния здоровья детей; 

-  координация деятельности школы и лечебно-профилактических учреждений; 

- ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ качества пищи; 

- контролирование санитарно-гигиенического состояния пищеблока, выполнения натуральных норм, 

бракераж готовой продукции; 

- распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культурой;  

- оформление медицинских карт учащихся 1-ых классов и вновь поступивших школьников. 

Для профилактики йододефицитного состояния школьников                              при приготовлении 

пищи используют йодированную соль.  

Санитарно-просветительская деятельность 
В течение года  проводятся  лекции и беседы для школьников и их родителей по следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;   

«Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1- 4 классы);  

«Травматизм и оказание первой помощи» (1-4 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (1-4 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4-ые классы);  

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (3-4-ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1-ые, 4-ые классы);  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии помещений; о личной 

гигиене технического персонала;                                о необходимых мерах профилактики инфекционных 

заболеваний школьников. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов:  учитель – логопед, учителя физической 

культуры. 

2. Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках 

и спортивных секциях). 

А) Здоровьесберегающие технологии в образовательном пространстве школе. 

Учебный план в 1- 4 классах  определяет максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, 

не превышающей предельно допустимую, состоит из инвариантной и вариативной частей и соответствует 

требованиям СанПиНов.  

По данному направлению проводится следующая работа. 

В рамках производственного контроля ежегодно проводятся смотры учебных кабинетов по 

соблюдению техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенических требований (СанПиН 

2.4.11.78-02).  В рамках контроля проверяется выполнение следующих требований: наличие и система 

работы с журналом инструктажа по технике безопасности обучающихся воспитанников, с журналом 

трехступенчатого контроля; наличие в кабинетах пакета инструкций; соблюдение правил техники 

безопасности, электробезопасности, охраны труда; санитарного состояния кабинетов. 

Учителя придерживаются гигиенических принципов построения урока.  

Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех  уроках в начальной школе. 

Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения осанки, ухудшения зрения и т.д. 

индикатором рациональности проведенного урока является момент наступления утомления, 
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определяемый учителем по снижению учебной активности, возрастанию двигательных и пассивных 

отвлечений у большинства школьников. 

Для достижения здоровьесберегающего эффекта  оптимальная плотность урока (т.е. доля времени, 

затраченного школьниками на собственно учебную работу) находится в диапазоне 60-80%. Педагог 

использует метод хронометрирования и педагогических наблюдений для оценки плотности урока. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3-до 7. причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (7-10 минут), что обеспечивает физиологически 

оптимального «переключения». 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, применяя 

не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 10-15 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 2-3 за урок). 

Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необходимого 

компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным механизмом 

управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых материальных затрат и 

зависящими от человеческого фактора.  

Модель организации работы  образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике 

вредных привычек; 

 организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями 

(законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного 

анализа, а также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 ·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных 

программ, направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо 

включаться в учебный процесс; 

 ·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике 

вредных привычек; 

 ·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни; 

 ·создание в школе общественного совета по здоровью, включающего представителей 

администрации, учащихся старших классов, родителей (законных представителей), представителей 

детских физкультурно-оздоровительных клубов. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления 

здоровья детей, включает: 

 . ·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

 . ·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; 

 . ·привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

Организация работы образовательного учреждения по формированию у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Одним из приоритетных направлений  учебно-воспитательной деятельности  школы  среди 

школьников является воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни. Работа организуется в 

два этапа. 

Первый этап – анализ состояния здоровья учащихся школы. Ежегодно организуется планирование работы  

по данному направлению: 

• организация режима дня детей: 

-начало занятий-9.00 ч. 

-уроки по утвержденному расписанию, согласно требованиям СанПиНа 

-после 1-го, 2-го,3-го, 4-го  уроков - горячий завтрак 

• физкультурно-оздоровительная работа 

• физическая культура - 3ч. в неделю 

 реализация комплексно-целевой программы «Здоровье»  предметом исследования которой является: 

здоровьесберегающая деятельность педагогического коллектива, направленная на сохранение, укрепление 

и развитие всех видов здоровья обучающихся  школы 

  просветительская работа Совета старшеклассников среди младших классов  

 деятельность медицинского кабинета 

 реализация программы летнего оздоровительного пришкольного лагеря «Улыбка»  

Второй этап – организация просветительской работы. 

Просветительская и методическая работа со специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

- создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п. 

Примерная тематика бесед с родителями 

1 класс:  

Забота государства о здоровье подрастающего поколения. 

Содружество врача, педагога и семьи в гигиеническом обучении и воспитании учащихся начальных 

классов.  

Психологические особенности детей младшего школьного возраста. 

Особенности физического развития младших школьников. 

2 класс: 

Гигиена мальчиков и гигиена девочек. 

Основные принципы режима для младшего школьника. 

Гигиенические требования к детской одежде и обуви. 

Гигиена питания. 

3 класс: 

Физическое воспитание детей в семье. 

Закаливание. 

Активный отдых младших школьников. 

Режим просмотра телевизора. 

4 класс: 

Половое воспитание детей младшего школьного возраста. 

Профилактика бытового травматизма. 

Профилактика пищевых отравлений. 

Профилактика уличного травматизма 

 

Структура системной работы по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования 

 

 

 

 

Формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни 
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 Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

соответствие состояния и содержания здания и 

помещений   санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

Отсутствие предписаний органов 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА по выполнению 

требований СанПиНа  

имеется необходимое оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи 

Имеется оснащенная столовая на 60 мест, 

где организовано качественное горячее 

питание учащихся / горячие завтраки/ 

кабинеты, физкультурный зал, спортплощадка 

оснащены необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм 

Спортивный зал оснащен спортивным 

инвентарем и оборудованием, имеется 

стадион рядом со школой 

имеется помещение для медицинского персонала Медицинский кабинет оборудован в 

соответствии с требованиями 

комплектации медицинских кабинетов 

общеобразовательных кабинетов               

 

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

полноценная и эффективная работа с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры,в секциях и т. п.); 

-три урока физкультуры в неделю для всех 

обучающихся; 

- раз в месяц – спортивно-оздоровительные 

мероприятия; 

 

рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального 

общего образования 

Выполнение требований СанПиНа, учет 

индивидуальных, возрастных особенностей 

детей 

организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; 
После 3 –го урока организована игровая 

перемена. 

Здоровье-

сберегающая 

инфраструктура 

Рациональная 

организация 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Эффективная 

организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Просветительская 

работа 

с родителями 

(законными 

представителями) 
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организацию динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности; 

 

 

регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Ежемесячно  в школе проходит День Здоровья.  

   Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, учителей физической 

культуры, а также всех педагогов. 

 Реализация дополнительных образовательных программ предусматривает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

внедрение в систему работы образовательного 

учреждения программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, 

включѐнных в учебный процесс  

-реализация комплексной  инновационной 

образовательной программы «Формирование 

культуры здоровья участников педагогического 

процесса». 

    Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины; 

• проведение часов здоровья; 

• факультативные занятия; 

• проведение классных часов; 

• занятия в кружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья. 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

Требования ФГОС Реализация в ОУ 

лекции, семинары, консультации, курсы по 

различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и 

отрицательно влияющим на здоровье детей и т. 

п.; 

Согласно плану воспитательной работы 

классных  руководителей 

 совместная работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. 

п. 

Согласно плану воспитательной работы 

классных  руководителей 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательного 

процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 
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внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В 

учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся.   

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках предусмотрены соответствующие темы и ориентиры в рубрике «За страницами учебника». Так, 

с 1 класса широко используется богатый здоровьеформирующий потенциал детских игр народов России. 

Во 2 классе – это повторяющаяся тема «Будь здоров!». В 3 классе в разделе «Дом как мир» эту задачу 

решает ряд тем («Детские игры – школа здоровья», «Строение тела человека», «Как работает наш 

организм», «Что такое гигиена», «Наши органы чувств», «Школа первой помощи», «Здоровью цены нет»). 

В 4 классе вопрос об охране здоровья рассматривается в темах, посвященных Конституции России и 

правам ребенка в разделе «Мы – граждане единого Отечества», и в разделе «Мы строим будущее России» 

(тема «Хороша честь, когда есть, что есть», посвященная продовольственной безопасности страны и 

производству экологически чистых продуктов сельского хозяйства как основы полноценного питания, 

необходимого для сохранения здоровья человека). 

В курсе «Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек 

и информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все подразделы книги, но 

особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

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. 

№

пп 

Критерии оценки эффективности 0-1-2 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательно-

образовательной программы актуальность, социальная и 

педагогическая целесообразность мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования культуры здоровья 

обучающихся, воспитанников: 

- последовательная и непрерывная система обучению здоровью 

на различных этапах обучения; 

- интегративный и межведомственный подход к решению 

проблем, связанных с охраной и укреплением здоровья в 

образовательных учреждениях; 

- высокий уровень санитарно-гигиенической и просветительской 

работы; 

- формирование культуры досуга и отдыха.  

2 

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе; 

- воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование 

грамотности в вопросах здоровья, практическое воплощение 

потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном 

здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов; 

2 
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- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов 

образовательного пространства.  

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического 

состава: профессиональная подготовленность педагогов по вопросам 

здоровьесберегающих образовательных технологий.  

2 

6 Психолого-педагогические факторы: 

- психологический климат в классах, на уроке, наличие 

эмоциональных разрядок; 

- стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

- характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

- степень реализации учителем индивидуального подхода к 

ученикам (особенно группы риска); 

- особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

- состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к 

своему здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность 

обучающихся.  

2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к 

проблемам школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т. п.).  

2 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся: 

- обоснованные показатели динамики улучшения здоровья 

обучающихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для 

здоровья (курение, 

- алкоголь, наркотики); 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов 

комплексностью и 

- системностью работы по сохранению и укреплению здоровья.  

1 

 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьесбережения 

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. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ  

Показателем успешности проводимой физкультурно-массовой и оздоровительной работы школы 

является положительная динамика здоровья обучающихся  во всех его проявлениях, активное участие  

детей в различных мероприятиях, а ожидаемыми  результатами  от реализации Программы могут стать 

такие изменения в образовательном процессе,  как: 

 Составление паспортов здоровья; 

 Разработка новых физкультурно-образовательных технологий и методики адаптивной физической 

культуры; 

 Совершенствование  мониторинга состояния  здоровья  и заболеваемости обучающихся; 

 Рост качества образования и мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья; 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных системой дополнительного образования; 

 Повышение уровня физической подготовленности обучающихся; 

 Снижение заболеваемости школьников,  количества психоэмоциональных  расстройств; 

 Пополнение материально-технической базы школы. 
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2.5.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

1. Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 

воспитания. 

2. При реализации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться специальные образовательные программы и быть 

установлены специальные федеральные государственные образовательные стандарты. Также может быть 

увеличен нормативный срок освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Программы коррекционной работы основного общего образования и начального общего образования 

являются преемственными. Программа коррекционной работы основного общего образования должна 

обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными потребностями в 

общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может осуществляться общеобразовательным 

учреждением как самостоятельно, так и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматривается как наиболее действенная 

форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности освоения обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели программы:  

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 

программ начального общего образования, дополнительных образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего образования становятся 

формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и медицинской 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 
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- 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, 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; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного пространства при переходе 

от дошкольного образования к начальному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для 

продолжения образования. 

Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими разделами программы 

начального общего образования: программой развития универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени начального общего образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 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, формы обучения, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основной образовательной программы начального общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом 

и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 
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— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического и 

медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов 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 и речевой 

сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями начального общего 

образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

— 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; 

— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— 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. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования может реализовываться 

общеобразовательным учреждением как совместно с другими образовательными и иными организациями, 

так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций является одним из основных 

механизмов реализации программы коррекционной работы на ступени начального общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных организаций 

(общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи, специальные (коррекционные) образовательные 
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учреждения), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности образовательных организаций, 

направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы основного общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях повышения качества 

специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более 

эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации 

программы осуществляется по соглашению образовательных организаций или по решению органов власти, 

в ведении которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами организации соответствующей 

деятельности могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, их 

родители (законные представители). Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие лицензии на 

право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия взаимодействия образовательных 

организаций при совместной реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное 

сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов — это 

консилиумы и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Диагностическая работа включает: 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, анализ 

работ обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная диагностика 

для выявления группы 

«риска» 

Создание банка данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

Анкетирование, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель, 

психолог- 

Формирование характеристики образовательной ситуации в ОУ 
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Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в обучении. 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь Учителя- 

предметники 

Выявить резервные 

возможности 

   

Социально - педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоционально-волевой 

и личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам. Выявление 

нарушений в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость 

и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

руководитель 

Учителя- 

предметники 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с умеренно 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предметам 

для детей с ОВЗ, 

осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника 

октябрь Учителя- 

предметники, 

классный 

руководитель. 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение детей 

с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Проведение 

коррекционных занятий. 

3. Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Октябрь В течение 

года 

психолог 

Профилактическая работа 
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Создание условий 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

обучающихся с ОВЗ 

 1.Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

2.Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. 

3.Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни 

В течение года Медицинский 

работник 

    

Консультативная работа включает: 

Задачи (направления) Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Консультирование 

родителей по вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психологофизиологическ

им особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 
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Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Психологопедагогическ

ое просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

Требования к условиям реализации программы 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе, в 

коррекционном или интегрированном классе; по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) дистанционной форм 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также организационные 

формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных 

на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 

коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога 

и др. 
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В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего 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. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 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 чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках 

и технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. 

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 физического и (или) психического развития в здания 

и помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении 

(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

для организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздорови-тельных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной 

среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

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. 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: 

— преемственной по отношению к дошкольному образованию и учитывающей особенности организации 

начального 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 начального 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 начального 

общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Особенность 

ребѐнка(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 
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Дети с задержкой 

психического 

развития 

снижение 

работоспособности; 

повышенная истощаемость; 

неустойчивость внимания; 

более низкий уровень 

развития восприятия; 

недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

отставание в развитии всех 

форм мышления; 

дефекты 

звукопроизношения; 

1. Соответствие темпа, объѐма и сложности учебной 

программы реальным познавательным 

возможностям ребѐнка, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то 

есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом 

необходимой помощи ребѐнку, с учѐтом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, 

решение диагностических задач. 

 своеобразное поведение; 

бедный словарный запас; 

низкий навык 

самоконтроля; 

незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

ограниченный запас общих 

сведений и представлений; 

слабая техника чтения; 

неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

5. Развитие у ребѐнка чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение 

гигиенических и валеологических требований. 

7. специально подготовленный в области 

коррекционной педагогики (специальной педагогики и 

коррекционной психологии) специалист - учитель, 

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего ученика чувства 

защищѐнности и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка ученика 

учителями школы. 

10. Взаимодействие и взаимопомощь детей в 

процессе учебы 
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Дети с 

нарушениями 

речи 

11. речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

12. речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания 

языка; 

13. нарушения речи 

связаны с отклонениями в 

функционировании 

психофизиологических 

механизмов речи; 

14. нарушения речи 

носят устойчивый характер, 

самостоятельно не 

исчезают, а закрепляются; 

15. речевое развитие 

требует определѐнного 

логопедического 

воздействия; 

16. нарушения речи 

оказывают отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребѐнка 

17. Обязательная работа с логопедом. 

18. Создание и поддержка развивающего речевого 

пространства. 

19. Соблюдение своевременной смены труда и отдыха 

(расслабление речевого аппарата). 

20. Пополнение активного и пассивного словарного 

запаса. 

21. Сотрудничество с родителями ребѐнка (контроль 

за речью дома, выполнение заданий логопеда). 

22. Корректировка и закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения на составление 

словосочетаний, предложений, коротких текстов). 

23. Формирование адекватного отношения ребѐнка 

к речевому нарушению. 

24. Стимулирование активности ребѐнка в 

исправлении речевых ошибок 

Дети 

нарушениями 

зрения 

(слабовидящие 

дети) 

 

25. основное средство 

познания окружающего 

мира - осязание, слух, 

обоняние, др. чувства 

(переживает свой мир в 

виде звуков, тонов, ритмов, 

интервалов); 

26. развитие психики 

имеет свои 

специфические 

особенности; 

3)процесс формирования 

движений задержан; 

27. затруднена оценка 

пространственных 

признаков 

(местоположение, 

направление, расстояние, 

поэтому возникают 

трудности ориентировки в 

пространстве); 

28. тенденция к 

повышенному развитию 

памяти (проявляется 

субъективно и 

объективно); 

29. своеобразие 

внимания (слуховое 

концентрированное 

внимание); 

1. подход к ребѐнку (знание индивидуальных 

особенностей функционирования зрительной системы 

ученика). 

2. Наличие технических средств и оборудования, 

обеспечивающих процесс обучения и воспитания. 

3. Наличие методического обеспечения, 

включающего специальные дидактические пособия, 

рассчитанные на осязательное или на зрительно-

осязательное восприятие слепого и слабовидящего; 

специальные учебники, книги, рельефно-графические 

пособия по изучаемым предметам и для проведения 

коррекционных занятий по ориентированию, развитию 

зрения, осязания. 

4. Выделение ребѐнку специального шкафчика для 

хранения этих приспособлений. 

5. Правильная позиция ученика (при опоре на 

остаточное зрение сидеть ребѐнок должен за первой 

партой в среднем ряду, при опоре на осязание и слух - 

за любой партой). 

6. Охрана и гигиена зрения (повышенная общая 

освещѐнность (не менее 1000 люкс), освещение на 

рабочем месте (не менее 400-500 люкс); для детей, 

страдающих светобоязнью, установить 

светозатемнители, расположить рабочее место, 

ограничивая попадание прямого света; ограничение 

времени зрительной работы (непрерывная зрительная 

нагрузка не должна превышать 15-20 мин. у 

слабовидящих учеников и 10-20 мин. для учеников с 

глубоким нарушением зрения); расстояние от глаз 

ученика до рабочей поверхности должно быть не менее 
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30. обострѐнное осязание 

31. следствие иного, 

чем у зрячих использования 

руки (палец никогда не 

научит слепого видеть, но 

видеть слепой может своей 

рукой); 

32. особенности 

эмоционально-волевой 

сферы (чувство 

малоценности, 

неуверенности и 

слабости, 

противоречивость эмоций, 

неадекватность воли; 

33. индивидуальные 

особенности 

работоспособности, 

утомляемости, скорости 

усвоения информации 

(зависит от характера 

поражения зрения, личных 

особенностей, степени 

дефекта). 

30 см; работать с опорой на осязание или слух. 

7. При работе с опорой на зрение записи на доске 

должны быть насыщенными и контрастными, буквы 

крупными, в некоторых случаях они должны 

дублироваться раздаточным материалом. 

8. Создание благоприятного психологического 

климата в коллективе, усиление педагогического 

руководства поведением не только ребѐнка с 

нарушением зрения, но и всех окружающих людей, 

включая педагогов разного профиля. 

Дети с нарушением 

поведения, с 

эмоциональноволевы

ми расстройствами 

1) наличие 

отклоняющегося от нормы 

поведения; 

2) имеющиеся 

нарушения поведения 

трудно исправляются и 

корригируются; 

индивидуальном подходе 

со стороны взрослых и 

внимании коллектива 

сверстников 

тона при общении с 

ребѐнком (не позволять 

кричать, оскорблять 

ребѐнка, добиваться его 

доверия). 

3.Взаимосотрудничество 

учителей и родителей в 

процессе обучения 

(следить, не образовался ли 

какой-нибудь пробел в 

знаниях, не переходить к 

изучению нового 

материала) 

4. Укрепление 

физического и 

психического здоровья 

ребѐнка. 

5. Развитие общего 

кругозора ребѐнка 

(посещать театры, 

цирк, выставки, концерты, 

1. Осуществление ежедневного, постоянного 

контроля как 

родителей, так и педагогов, направленного на 

формирование у детей самостоятельности, 

дисциплинированности. 

2. Терпение со стороны взрослого, сохранение 

спокойного тона общения. 
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путешествовать, 

выезжать на 

природу). 

6. Своевременное 

определение характера 

нарушений у ребѐнка, 

поиск эффективных путей 

помощи. 

7. Чѐткое соблюдение 

режима дня (правильное 

чередование 

периодов труда и отдыха). 

8. Ритмичный повтор 

определѐнных действий, 

что приводит к 

закреплению условно-

рефлекторной связи и 

формированию 

желательного стереотипа. 

9. Заполнение всего 

свободного времени 

заранее спланированными 

мероприятиями (ввиду 

отсутствия умений 

организовывать своѐ 

свободное время), 

планирование дня 

поминутно. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3 

 

3.1.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

3.1. Учебный план основного общего образования 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивают преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации и родного языка, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Целями реализации учебного плана являются: 

  обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося начального школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

   становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Учебный план: 

— фиксирует максимальный объѐм 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. 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план МБОУ Комсомольской СОШ – нормативный документ,  определяющий   

общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем     аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей. Учебный план распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по  классам и учебным предметам, 

ориентирован на освоение учебных программ начального общего образования за четыре года. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общие рамки отбора содержания начального общего образования, требований к 

реализации образовательной деятельности. 

Цель учебного плана: 

Обеспечение достижения планируемых результатов (предметных, метапредметных и 

личностных) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися. 

Задачи учебного плана: 

• обеспечить преемственность начального общего, основного общего образования; 

• обеспечить личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью; 

• обеспечить получение начального общего образования в объеме государственного 

образовательного стандарта: определить и развить интерес и склонности к конкретной области 

знания; оказать помощь в определении индивидуального образовательного маршрута; 

• способствовать развитию проектной деятельности учащихся как формы организации 

урочной и внеурочной работы. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
Учебный план для 1-4 классов включает обязательные для изучения предметные области: русский 

язык и  литературное чтение, родной язык и литературное чтение на родном  языке, иностранные языки, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), искусство 
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(изобразительное искусство, музыка), технология, физическая культура, основы религиозной культуры и 

светской этики. Образовательный процесс организован на основе УМК «Школа России»,  что 

соответствует ФГОС НОО.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

- в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4 

урока по 40 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый) и 1 день в неделю – 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

- в середине учебного дня организована динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным: в его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы 

социально-гуманитарной направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Предмет «Информатика» имеет во 2-4  классах пропедевтическую направленность. С целью 

усиления его влияния на обеспечение первоначальной компьютерной грамотности в учебный план введено 

изучение данного предмета за счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений – 

1 час в неделю. За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, введено 

изучение во 2-4  классах факультативов, которые обеспечивают интересы обучающихся: «Математика» и 

во 2-4 классах, «Секреты орфографии» в 3 классе. 

Учебный план начального общего образования 

1-4 классы 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы 

 

                   Классы 

Количество часов в неделю Итого 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

5 5 5 5 20 

Литературное 

чтение 

 

4 4 4 4 16 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 0.5 0.5 0.5  1.5 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

0.5 0.5 0.5  1.5 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – 

 

_ 

 

1 

 

1 

 

 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

2 3 3 3 11 

ИТОГО 

 

21 24 24 24 93 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Факультатив «Математика»  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

 

21 

 

 

 

26 

 

26 

 

26 

 

99 

 

3.2. Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями ФГОС нового поколения ООП НОО ОУ реализуется через учебный 

план и внеурочную деятельность. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе стали:  

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в соответствии 

с интересами и склонностями 

Внеурочная деятельность организуется школой по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, социальное, общеинтеллектуальное), в том числе 

через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики.  

Ориентиры в организации внеурочной деятельности в экспериментальном первом классе нашей 

школы: 

запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

Для организации внеурочной деятельности в МБОУ АСОШ №5 были привлечены как педагоги 

школы, так и преподаватели учреждений дополнительного образования, сотрудничающие со школой на 

договорной основе. 

Внеурочная деятельность, осуществляется п  

 

ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

начальное общее образование 

на 2017 – 2018 учебный год 

в рамках реализации ФГОС 

 

Направления  
Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

 

Спортивно-оздоровительное  1    2 - - 3 
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Духовно-нравственное 1 - 1 1 3 

Социальное  - - 1 - 1 

Общеинтеллектуальное  2 6 1 1 10 

Общекультурное  1 1 1 - 3 

Всего  5 9 4 2 20 

 

3.3.Система условий реализации ООП НОО 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 

и воспитание  обучающихся;  

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья  

обучающихся;  

комфортной  по отношению к обучающимся  и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

образовательном учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников  и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной 

программы, формируемой участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей 

субъекта Российской Федерации; 

использования в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного 

типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей развития субъекта 

Российской Федерации; 

эффективного управления образовательным учреждением с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 

Кадровые условия: 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального 

общего образования включают: укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными работниками; уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательного учреждения; непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 
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МБОУ Комсомольской СОШ полностью укомплектовано необходимыми педагогическими работниками 

согласно штатному расписанию. Учителя начальных классов прошли курсы повышения квалификации по 

темам, соответствующим ФГОС.  

По уровню образования выделяются следующие группы: 

 высшее – 1 – 25% 

 среднее специальное  – 3 – 75% 

По уровню квалификации (на конец учебного года) учителя начальных классов: 

 высшая квалификационная категория – 4 –100% 

Методическая работа в школе была организована с учетом задач,  стоящих перед педагогическим 

коллективом, была направлена на повышение квалификации и профессионального  мастерства педагогов,  

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для 

реализации ФГОС, изучение и внедрение в практику работу интерактивных методов, приемов и методик, 

на развитие и повышение творческого потенциала всего коллектива в целом. Задача состояла в 

совершенствовании воспитательно-образовательного процесса, достижении оптимального уровня 

образования, воспитании и развитии личности школьников,  то есть в том,  чтобы создать такую 

образовательную среду, в которой могли  самореализоваться все участники образовательного процесса в 

соответствии с личностными и социальными запросами. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования.  
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования являются:  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования с учѐтом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый;  

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация образовательного 

процесса, ориентированных на формирование общей культуры, духовно-нравственного, гражданского, 

социального, личностного и интеллектуального развития, саморазвития и самосовершенствования 

обучающихся, обеспечивающих их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной 

среды. Содержательные характеристики образовательной среды школы определяются теми внутренними 

задачами, которые конкретная школа ставит перед собой. Набором этих задач определяются внешние 

характеристики образовательной среды.  

К ним можно отнести:  

 критерии: содержательные (уровень и качество культурного содержания);  

 процессуальные (стиль общения, уровень активности);  

 результативные (развивающий эффект).  

 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, адекватной 

целям и задачам, содержат:  

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной образовательной 

программе совокупности педагогических задач, как основного условия реализации идей ФГОС второго 

поколения.  

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников).  

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях обеспечения 

преемственности.  
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Финансовые условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 

доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа 

нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив — это минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в учреждениях данного 

региона в соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для 

образовательных учреждений, расположенных в Москве.  

 

Материально-технические условия обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  
Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной образовательной программы 

начального общего образования составляют:  

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий (урок, 

самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий);  

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, наборы 

инструментов, конструкторы, объемные модели, мячи, обручи и т.д.);  

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, мультимедийный проектор и 

т.д.);  

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, демонстрационные таблицы 

умножения, карточки и т. д.);  

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные куклы);  

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян растений, 

гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.);  

 оборудование для проведения перемен между занятиями;  

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для объявлений и 

т.д.);  

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, платяные 

шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и т.д.).  

 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего образования, учебное 

оборудование призвано обеспечить (материально-технический ресурс призван обеспечить):  

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников;  

 природосообразность обучения младших школьников;  

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего школьника;  
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 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития младших школьников 

на деятельностной основе.  

 

Создание в образовательной организации информационно- образовательной среды, соответствующей 

требованиям ФГОС 

№  

п/п 

Необходимые средства Необходимое 

количество 

средств/ 

имеющееся в 

наличии 

Сроки создания 

условий в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

I Технические средства   

II Программные инструменты   

III Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

  

IV Отображение образовательного процесса в 

информационной среде 

  

V Компоненты на бумажных носителях   

VI Компоненты на CD и DVD   

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер цветной; 

фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; 

музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; 

устройство глобального позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими 

обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; орфографический 

корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный тренажер для русского и 

иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного 

удаленного редактирования сообщений. 

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 

образовательной организации (индивидуальных программ для каждого работника). 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка 

учителей (интернет-школа, мультимедиа коллекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-тренажеры). 
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Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные пособия; 

электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по приведению информационно-

методических условий реализации основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы 

образовательной организации является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательной организации, реализующей ООП ООО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС ООО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательной организации и реализацию предусмотренных в ней образовательных 

программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий считать: 

 разработку с привлечением всех участников образовательного процесса 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). 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение реализации 

ФГОС ООО 

1 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

 

2.  Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования основной 

образовательной программы основного 

общего образования образовательной 

организации 

Июнь-июль 2018 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

3.  Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации  

Август 2018 

 4.  Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

основного общего образования и тарифно-

квалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Август-сентябрь 2018 

5.  Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС основного общего образования  

Май 2018 

6.  Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной оснащенности 

учебного процесса  

Сентябрь 2018 

7.  Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

–положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

–положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

–положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

–положения о формах получения 

образования 

Начало учебного года 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

1. Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

Январь текущего года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

образования 2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

1 раз в квартал 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Начало учебного года 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образовательных 

отношений по организации введения ФГОС 

ООО 

В течении учебного года 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

Май - август текущего 

года 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

Май - август текущего 

года 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательной 

организацией к проектированию основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

Июнь-июль 2018 

IV. Кадровое  

обеспечение реализация 

 ФГОС основного общего 

образования 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС основного общего образования 

Май текущего года 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

Июнь-июль 

3. Корректировка плана научно-

методических семинаров (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС основного общего 

образования 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного общего 

образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

реализации ФГОС 

В течение учебного года 

2.  Широкое информирование родительской 

общественности о реализации ФГОС  

В течение учебного года 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения возможных дополнений в 

содержание ООП ОО 

В течение учебного года 

4. Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: организацию и 

проведение публичного отчета 

образовательной организации 

1 раз в 5 лет 

VI. Материально 

техническое обеспечение 

введения ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материально технического 

обеспечения реализации ФГОС основного 

общего образования 

Сентябрь текущего года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

В течение учебного года 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

основного общего образования 

В течение учебного года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

В течение учебного года 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение учебного года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

В течение учебного года 

7. Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных 

В течение учебного года 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

и иных базах данных 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение учебного года 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

 анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной 

образовательной программы образовательной организации, сформированным с учетом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для 

приведения их в соответствие с требованиями ФГОС. 
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