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1.0. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Основная образовательная  программа начального общего образования   

ГБООУ Медновская СШИ,  разработана   педагогическим коллективом  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы (утверждён Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 06.10.09 № 373), с учётом рекомендаций 

Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения, на основе анализа деятельности образовательного учреждения и 

с учетом образовательных потребностей и запросов обучающихся, а также 

концептуальных положений УМК «Школа России», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального 

образования.       

 Образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени начального общего образования. Она 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых 

является самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное 

направление деятельности  ГБООУ Медновская СШИ. Образовательная 

программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

ГБООУ Медновская СШИ, в соответствии с основными принципами 

государственной политики РФ в области образования, изложенными в Законе 

Российской Федерации «Об образовании». 

А именно: 

 

¶ гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 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 условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 

¶ формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира; 
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¶ 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. 

 ООП НОО направлена на формирование общей культуры,  духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие 

обучающихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.   ООП НОО – программа 

действий  всех субъектов образовательного процесса ГБООУ Медновская 

СШИ по достижению качественных результатов современного образования. 

Основная образовательная программа учитывает возрастные 

особенности младших школьников и опирается на планируемые в 

соответствии с Федеральным образовательным стандартом начального 

общего образования результаты.     

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении 

младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет),  являются: 

¶ смена ведущей деятельности ребёнка —  переход от игры к 

систематическому, социально организованному обучению (при сохранении 

значимости игровой, на базе которой развиваются учебные навыки и 

компетентности); 

¶ формирование системы учебных и познавательных мотивов, умение 

принимать, сохранять и реализовывать учебные цели (в процессе их 

реализации младший школьник учится планировать свою учебную 

деятельность, осуществлять её контроль и оценку);  

¶ выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную 

деятельность, требующую значительного умственного напряжения  и 

длительной сосредоточенности; 

¶ эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность 

(младший школьник в достаточной степени управляет проявлениями своих 

чувств, различает ситуации, в которых их необходимо сдерживать, 

сочувствует товарищу, адекватно реагирует на эмоции учителя); 

¶ приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает 

значимость межличностных и деловых отношений; 

¶ усиление роли самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности (формируется на основе оценки его «значимыми 

другими», которыми являются, прежде всего, взрослые, особенно учитель). 

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Основными субъектами образовательного процесса являются учащиеся, 

родители (путём участия в родительском комитете), педагоги, 
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общественность (через участие  в Управляющем и Попечительском советах 

школы). 

Для достижения планируемых результатов ООП НОО определяет 

использование в образовательном процессе следующих технологий и форм: 

Технологии: 

-   информационно-коммуникативные; 

-   игровые; 

-   здоровьесберегающие; 

-   развивающее обучение; 

-   проблемное обучение; 

-   оценивание учебных успехов учащихся. 

Формы: 

- урок как форма учебной деятельности для постановки и решения 

учебных задач; 

- учебное занятие как форма учебной деятельности для построения 

индивидуального детского действия; 

- консультативное занятие как форма учебной деятельности по 

разрешению проблем младшего школьника; 

- внеурочные занятия и внеучебные формы организации образовательного 

пространства как место реализации личности младшего школьника (кружки, 

секции, клубы по интересам, конкурсы, олимпиады, конференции, марафоны, 

акции, предметные недели, выставки, мастерские эстафеты, экскурсии). 

ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ:  

         ●  ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ: готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию; сформированность мотивации  к обучению и 

познанию; осмысление и принятие основных базовых ценностей; 

         ●  ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ: освоение 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетентностями, которые составляют основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

          ● ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ: освоение опыта предметной деятельности 

по получению нового знания, его преобразования и применения на основе 

элементов научного знания, современной научной картины мира.  

ʎʝʣʴʶ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ  ɻɹʆʆʋ ʄʝʜʥʦʚʩʢʘʷ 

ʉʐʀ 

 ʷʚʣʷʝʪʩʷ:  

¶ создание условий для формирования у обучающихся базовых навыков 

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

развития интеллектуальных и творческих возможностей  личности младшего 

школьника в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования; 

¶ достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе 

учебных программ по предметам на основе используемых УМК «Школа 

России».  
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ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

1. Создавать условия для формирования внутренней позиции школьника и 

адекватной мотивации учебной деятельности. 

2. Обеспечивать условия для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

3. Развивать коммуникативные качества личности школьника. 

4. Способствовать совершенствованию регулятивных и познавательных 

учебных действий обучающихся.  

5. Повышать уровень  обучающихся и уровнем их подготовки. 

6. Развивать самостоятельность и творческие способности обучающихся 

посредством включения их в проектную и исследовательскую деятельность.  

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

¶ гуманизация и культуросообразность;  

¶ целостность и вариативность; 

¶ индивидуализация и дифференциация; 

¶ преемственность; 

¶ системность;  

¶ открытость; 

¶ творческая активность личности.       

  ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. Главной отличительной чертой 

современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, 

но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому впервые в истории образования 

необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, 

которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятельность, 

формировать готовность осваивать требования  основного и полного 

среднего образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего 

жизненного пути и соответствующей способностям, общественным 

потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с 

первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

 В современном обществе смысл и значение образования меняются. 

Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и 

ценностных установок личности учащегося. Сегодня происходит изменение 

парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к 

парадигме развития личности учащегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности 

ученика. 

 Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение 

учиться, составляющее основу личностного развития учащегося, означает 

умение учиться познавать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать 

и находить новые решения; учиться сотрудничать с другими людьми на 

основе уважения и равноправия. 

ɸʜʨʝʩʥʦʩʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. Программа адресована педагогическому 

коллективу ГБООУ Медновская СШИ, обучающимся и их родителям.  

 В соответствии с требованиями ФГОС и   приказа Министерства 
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образования и науки РФ   №2357 от 22 сентября 2011 года  ООП НОО 

ГБООУ Медновская СШИ реализуется через организацию урочной и 

внеурочной деятельности  в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

 ʆʆʇ ʅʆʆ  ʩʦʜʝʨʞʠʪ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ ʨʘʟʜʝʣʳ: ʮʝʣʝʚʦʡ, ʩʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʡ 

ʠ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ. 

ʎʝʣʝʚʦʡ ʨʘʟʜʝʣ определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы  начального  

общего образования,  а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

 

ʎʝʣʝʚʦʡ ʨʘʟʜʝʣ включает:  

-  пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы  начального  общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  начального  общего образования. 

ʉʦʜʝʨʞʘʪʝʣʴʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ определяет общее содержание  начального  общего 

образования и включает  следующие образовательные программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

-  программу   формирования  универсальных учебных действий у 

обучающихся  на ступени  начального  общего образования, 

-   программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

- программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

 -  программу формирование экологической  культуры,  здорового и 

безопасного образа жизни; 

 -   программу коррекционной работы.  

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ  определяет  общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы  реализации  основной 

образовательной программы. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʡ ʨʘʟʜʝʣ включает: 

-  учебный план  начального  общего образования как один из основных  

организационных механизмов реализации основной образовательной 

программы; 

- план внеурочной деятельности как один из основных  организационных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

 -систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

          Все компоненты образовательной программы разработаны на основе 

ФГОС и с учетом содержания  УМК «Школа России». Это связано с 

системой заданий развивающего и творческого характера,  количеством  

задач повышенного  уровня сложности,  разнообразием технологий развития 

критического мышления. 
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 ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʘ ʥʘ 

ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʝʥʠʝ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ: 

• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие 

познавательных и творческих возможностей личности; 

• общества и государства — в реализации программ развития личности, 

направленных на формирование способностей к продуктивной творческой 

деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений. 

           В ходе реализации ООП НОО  школа в обязательном порядке  

обеспечивает  ознакомление обучающихся и их родителей  (законных 

представителей)  как участников образовательного процесса с Уставом ОУ, 

локальными актами  и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса, с их правами и обязанностями в 

части формирования и реализации программы, установленными 

законодательством РФ и Уставом ГБООУ Медновская СШИ. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми ООП НОО, закрепляются в заключённом между ними и  ОУ 

договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения  основной образовательной программы. Общие подходы 

к организации внеурочной деятельности   

              ʇʦʨʪʨʝʪ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ. Анализ результатов 

анкетирования обучающихся, родителей и учителей выявил важнейшие 

черты выпускника  начальной школы: нравственно и социально значимые 

качества (уважение к родной стране, своему народу, его истории, осознание 

своих обязанностей перед обществом, другими людьми, самим собой); 

любознательность, активность в познании мира; готовность действовать 

самостоятельно и отвечать за свои поступки, высокий уровень овладения 

учебными навыками и действиями. Наш выпускник — доброжелательный и 

коммуникабельный; осознанно выполняющий правила здорового и 

безопасного образа жизни; готовый обучаться в средней школе.   

 ʆʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʘʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘ, ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʘʷ ɻɹʆʆʋ ʄʝʜʥʦʚʩʢʘʷ 

ʉʐʀ, ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ: 

¶ достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы 

всеми обучающимися, создание условий для образования детей с особыми 

образовательными потребностями на основе уровневого подхода  в обучении, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания; 

¶ выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, 

через систему дополнительного образования, организацию общественно 

полезной деятельности; 

¶ организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности через 

различные формы организации внеурочной деятельности; 

¶ участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды на основе выработки общих позиций, единых требований, создания 
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условий, согласования деятельности школы и семьи по  воспитанию и 

обучению обучающихся; 

¶ использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

¶ возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и 

за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности; 

¶  включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды города и района для приобретения  опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик.  

 В рамках требований Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное), 

которые подробно отражены в направлениях воспитательной работы школы:  

          Организация внеурочной образовательной деятельности является 

обязательной частью образовательного процесса в школе, перешедшей на 

работу по новым образовательным стандартам и позволяет в полной мере 

реализовать его требования.  Содержание занятий, предусмотренных как 

внеурочная деятельность, должно формироваться с учётом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 

реализацию различных форм её организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д.  

        ɺʥʝʫʨʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ в начальной школе позволяет решить еще 

целый ряд очень важных задач:  

-обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; -оптимизировать 

учебную нагрузку обучающихся;  

-выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

-оказание помощи в поисках «себя»;  

-создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

-формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;  

-развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

-создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;  

-развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-расширение рамок общения с социумом.  

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

развития и воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, 

порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются 

уставом образовательного учреждения и соответствуют требованиям Закона 

Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и положениям 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности 
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гражданина России. Формирование здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется через систему мероприятий, направленных на формирование 

определенного мировоззрения обучающихся через создание 

здоровьесберегающей среды (оборудование рекреационных зон в классах, 

проведение организованных динамических пауз, физминуток, организации 

учебной деятельности с учетом норм САНПиН, дополнительных часов 

внеурочной деятельности по физической культуре, спорту, хореографии), 

курсов здоровьесберегающей направленности, направленных на осознание 

ценности здорового образа жизни, учет индивидуальных особенностей 

здоровья и развития обучающихся.   

 ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ:можно выделить следующие уровни 

планируемых результатов внеурочной образовательной деятельности:  

- первый уровень достигается в процессе взаимодействия с педагогом: 

приобретение школьником социального знания (знания об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.д.); 

- второй уровень достигается в дружественной детской среде: получение 

школьником опыта переживания и  позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;  

- третий уровень достигается во взаимодействии с социальными субъектами: 

получение школьником опыта самостоятельного общественного действия.                               

           ʌʦʨʤʳ ʦʮʝʥʢʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ должны быть представлены чёткими критериями, понятными 

учащимся. Во многом такие критерии определяют взаимоотношения учителя 

и ученика во время обучения, поэтому они должны соответствовать ряду 

требований: 

-  какие именно компоненты содержания подлежат оцениванию; 

- средства и методы оценивания, особенно для заданий творческого 

характера; 

- средства контроля должны быть разнообразными, позволяющими оценить 

знания и умения учащихся, проследить изменения в развитии и личностных 

качествах школьников;  

- средства контроля должны соответствовать целям и задачам внеурочной 

образовательной деятельности;  

- элементы обязательного содержания программы должны подлежать 

точному оцениванию; 

- аппарат контроля должен предусматривать не только итоговый контроль, 

но и предоставлять возможность отслеживания промежуточных результатов.  

Наиболее удобными формами представления образовательных результатов 

внеурочной деятельности являются следующие: 

- портфолио ученика;  

- самооценка;  

- выставка достижений учащихся; 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему ʦʙʦʙʱʸʥʥʳʭ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦ ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʮʝʣʝʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

     - являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, 

а также для системы оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные 

и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, направленные на 

отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо 

выделяется учебный материал, имеющий ʦʧʦʨʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ, т. е. служащий 

основой для последующего обучения. 

 

Структура планируемых результатов строится с учётом необходимости: 

·определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка; 

·определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 
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расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 

·выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие 

ʫʨʦʚʥʠ ʦʧʠʩʘʥʠʷ. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение 

в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые 

результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определённых познавательных потребностей обучающихся. Оценка 

достижения этих целей ведётся в ходе процедур, допускающих 

 предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы 

образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения 

основных задач образования на данной ступени, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту 

группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 

основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной 

программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), 

так и по итогам её освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения 

опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с 
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помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждому разделу программы учебного предмета и ʚʳʜʝʣʷʶʪʩʷ ʢʫʨʩʠʚʦʤ. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой 

группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных 

действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного 

материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени 

обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 

включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по 

сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста 

численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде 

случаев учёт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при 

определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʘʮʠʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

·междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся»; 

·программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Родной язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», 
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«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

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

 
1.2.1.ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ(ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʝ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ, ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ и ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В ʩʬʝʨʝ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 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. 

В ʩʬʝʨʝ ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В ʩʬʝʨʝ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

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

числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В ʩʬʝʨʝ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

ʦʪʦʙʨʘʞʘʪʴ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ 

ʩʦʦʙʱʝʥʠʷʭ, ʚʘʞʥʝʡʰʠʤʠ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʘʤʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʪʝʢʩʪʳ. 

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 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 
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деятельности; 

·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

·развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

·установка на здоровый образ жизни; 

·основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

·чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

ɺ ʧrʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ: 

·ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʡ ʧʦʟʠʮʠʠ ʦʙʫʯʘʶʱʝʛʦʩʷ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʶ, ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ ʫʯʝʥʠʷ, 

ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʛʦ ʚ ʧʨʝʦʙʣʘʜʘʥʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʤʦʪʠʚʦʚ ʠ 

ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʩʧʦʩʦʙʘ ʦʮʝʥʢʠ ʟʥʘʥʠʡ; 

·ʚʳʨʘʞʝʥʥʦʡ ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʡ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʫʯʝʥʠʷ; 

·ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʛʦ ʫʯʝʙʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʥʪʝʨʝʩʘ ʢ ʥʦʚʳʤ ʦʙʱʠʤ ʩʧʦʩʦʙʘʤ 

ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ; 

·ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʧʨʠʯʠʥ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ/ʥʝʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ  ʫʯʝʙʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

·ʧʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʦʡ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦʡ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʢʨʠʪʝʨʠʷ ʫʩʧʝʰʥʦʩʪʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʨʦʣʠ çʭʦʨʦʰʝʛʦ ʫʯʝʥʠʢʘè; 

·ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʠ ʚ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʦʩʥʦʚ ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦʡ ʠʜʝʥʪʠʯʥʦʩʪʠ ʚ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

·ʤʦʨʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ ʥʘ ʢʦʥʚʝʥʮʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ, ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʭ ʜʠʣʝʤʤ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ ʧʦʟʠʮʠʡ ʧʘʨʪʥʸʨʦʚ ʚ ʦʙʱʝʥʠʠ, 

ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ ʠʭ ʤʦʪʠʚʳ ʠ ʯʫʚʩʪʚʘ, ʫʩʪʦʡʯʠʚʦʝ ʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ ʚ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ 

ʤʦʨʘʣʴʥʳʤ ʥʦʨʤʘʤ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʠʤ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤ; 

·ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʥʘ ʟʜʦʨʦʚʳʡ ʦʙʨʘʟ ʞʠʟʥʠ ʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʝʸ ʚ ʨʝʘʣʴʥʦʤ ʧʦʚʝʜʝʥʠʠ ʠ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ; 

·ʦʩʦʟʥʘʥʥʳʭ ʫʩʪʦʡʯʠʚʳʭ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʧʨʝʜʧʦʯʪʝʥʠʡ ʠ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʥʘ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʦ ʢʘʢ ʟʥʘʯʠʤʫʶ ʩʬʝʨʫ ʯʝʣʦʚʝʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ; 

Āɻ ʤʧʘʪʠʠ ʢʘʢ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦʛʦ ʧʦʥʠʤʘʥʠʷ ʯʫʚʩʪʚ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ ʠ ʩʦʧʝʨʝʞʠʚʘʥʠʷ 

ʠʤ, ʚʳʨʘʞʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʧʦʩʪʫʧʢʘʭ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʭ ʥʘ ʧʦʤʦʱʴ ʠ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ 

ʙʣʘʛʦʧʦʣʫʯʠʷ. 
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Регулятивные универсальные учебные действия 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·принимать и сохранять учебную задачу; 

·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области; 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

·различать способ и результат действия; 

·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʩ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʩʪʘʚʠʪʴ ʥʦʚʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ; 

·ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʫʶ ʟʘʜʘʯʫ ʚ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ; 

·ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʫʶ ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ; 

·ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʚʳʜʝʣʝʥʥʳʝ ʫʯʠʪʝʣʝʤ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ 

ʥʦʚʦʤ ʫʯʝʙʥʦʤ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ; 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʢʦʥʩʪʘʪʠʨʫʶʱʠʡ ʠ ʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʘʶʱʠʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʧʦ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʫ ʠ ʧʦ ʩʧʦʩʦʙʫ ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ 

ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦʛʦ ʚʥʠʤʘʥʠʷ; 

Āʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʠ ʚʥʦʩʠʪʴ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʢʦʨʨʝʢʪʠʚʳ ʚ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ, ʢʘʢ ʧʦ ʭʦʜʫ ʝʛʦ 

ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʪʘʢ ʠ ʚ ʢʦʥʮʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

Познавательные универсальные учебные действия 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·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, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 
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·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

·устанавливать аналогии; 

·владеть рядом общих приёмов решения задач. 

     ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʨʘʩʰʠʨʝʥʥʳʡ ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʝʩʫʨʩʦʚ 

ʙʠʙʣʠʦʪʝʢ ʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪʘ; 

·ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ, ʬʠʢʩʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʦʙ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʤ ʤʠʨʝ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ ʀʂʊ; 

·ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠ ʧʨʝʦʙʨʘʟʦʚʳʚʘʪʴ ʤʦʜʝʣʠ ʠ ʩʭʝʤʳ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ; 

·ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʠ ʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʩʪʨʦʠʪʴ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ ʚ ʫʩʪʥʦʡ ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ; 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʳʙʦʨ ʥʘʠʙʦʣʝʝ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʭ ʩʧʦʩʦʙʦʚ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʢʦʥʢʨʝʪʥʳʭ ʫʩʣʦʚʠʡ; 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʠʥʪʝʟ ʢʘʢ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʝ ʮʝʣʦʛʦ ʠʟ ʯʘʩʪʝʡ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʜʦʩʪʨʘʠʚʘʷ ʠ ʚʦʩʧʦʣʥʷʷ ʥʝʜʦʩʪʘʶʱʠʝ ʢʦʤʧʦʥʝʥʪʳ; 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʩʝʨʠʘʮʠʶ ʠ ʢʣʘʩʩʠʬʠʢʘʮʠʶ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʚʳʙʠʨʘʷ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʢʨʠʪʝʨʠʠ ʜʣʷ ʫʢʘʟʘʥʥʳʭ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʦʧʝʨʘʮʠʡ; 

·ʩʪʨʦʠʪʴ ʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ, ʚʢʣʶʯʘʶʱʝʝ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʠʝ ʧʨʠʯʠʥʥʦ-

ʩʣʝʜʩʪʚʝʥʥʳʭ ʩʚʷʟʝʡ; 

Āʧʨʦʠʟʚʦʣʴʥʦ ʠ ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʚʣʘʜʝʪʴ ʦʙʱʠʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

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

·формулировать собственное мнение и позицию; 

·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʦʟʠʮʠʠ ʜʨʫʛʠʭ ʣʶʜʝʡ, 

ʦʪʣʠʯʥʳʝ ʦʪ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ; 

·ʫʯʠʪʳʚʘʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʤʥʝʥʠʷ ʠ ʠʥʪʝʨʝʩʳ ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʫʶ 

ʧʦʟʠʮʠʶ; 

·ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʪʥʦʩʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʤʥʝʥʠʡ ʠ ʧʦʜʭʦʜʦʚ ʢ ʨʝʰʝʥʠʶ ʧʨʦʙʣʝʤʳ; 

·ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʢʦʦʨʜʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʝʸ ʩ ʧʦʟʠʮʠʷʤʠ 

ʧʘʨʪʥʸʨʦʚ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ ʧʨʠ ʚʳʨʘʙʦʪʢʝ ʦʙʱʝʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

·ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦ ʩʦʜʝʡʩʪʚʦʚʘʪʴ ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʶ ʢʦʥʬʣʠʢʪʦʚ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʫʯʸʪʘ 

ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦʟʠʮʠʡ ʚʩʝʭ ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ; 

·ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʝʡ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʜʦʩʪʘʪʦʯʥʦ ʪʦʯʥʦ, ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦ ʠ ʧʦʣʥʦ 

ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʧʘʨʪʥʸʨʫ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʢʘʢ ʦʨʠʝʥʪʠʨ ʜʣʷ 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʠʷ ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

·ʟʘʜʘʚʘʪʴ ʚʦʧʨʦʩʳ, ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʳʝ ʜʣʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ ʩ ʧʘʨʪʥʸʨʦʤ; 

·ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʠ ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʚ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʝ 

ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʫʶ ʚʟʘʠʤʦʧʦʤʦʱʴ; 

·ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʴ ʜʣʷ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʛʫʣʷʮʠʠ ʩʚʦʝʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

·ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʨʝʯʝʚʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʜʣʷ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʭ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʟʘʜʘʯ. 

Чтение. Работа с текстом(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. 

Выпускники научатся: 

 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса,  

освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-

символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 
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У выпускников 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, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, 

а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢʠ ʧʦʣʫʯʘʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʧʦʠʩʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. ʆʥʠ ʧʨʠʦʙʨʝʪʫʪ 

ʧʝʨʚʠʯʥʳʡ ʦʧʳʪ ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʦʣʫʯʘʝʤʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, 

ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʝʥʠʷ ʝʸ ʩ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʠʟ ʜʨʫʛʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʠ ʠʤʝʶʱʠʤʩʷ 

ʞʠʟʥʝʥʥʳʤ ʦʧʳʪʦʤ. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·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, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

·понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 

·понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʪʝʢʩʪʘ (ʥʘʧʨʠʤʝʨ, ʧʦʜʟʘʛʦʣʦʚʢʠ, 

ʩʥʦʩʢʠ) ʜʣʷ ʧʦʠʩʢʘ ʥʫʞʥʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

Āʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ  ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

Āʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʟ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

показанные в тексте напрямую; 

·формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

·сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
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информацию; 

·составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʮʝʣʠ ʠʭ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ; 

Āʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʝ ʘʥʥʦʪʘʮʠʠ ʢ ʪʝʢʩʪʫ, ʦʪʟʳʚʳ ʦ 

ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʤ. 

Работа с текстом: оценка информации 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·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. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʪʦʯʢʠ ʟʨʝʥʠʷ; 

·ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʧʦʟʠʮʠʶ ʘʚʪʦʨʘ ʩ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʪʦʯʢʦʡ ʟʨʝʥʠʷ; 

·ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʦʜʥʠʤ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤʠ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ ʚʳʷʚʣʷʪʴ 

ʜʦʩʪʦʚʝʨʥʫʶ (ʧʨʦʪʠʚʦʨʝʯʠʚʫʶ) ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся(ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как 

устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 
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определять возможные источники её получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

·организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию; 

·владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на 

родном языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный 

перевод отдельных слов; 

·рисовать изображения на графическом планшете; 

·сканировать рисунки и тексты. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʫ ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʥʠʷ ʩʢʘʥʠʨʦʚʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ ʥʘ ʨʫʩʩʢʦʤ 

ʷʟʳʢʝ. 

Обработка и поиск информации 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

·описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

·собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

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

·пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать 

полуавтоматический орфографический  контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

·искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); 

·заполнять учебные базы данных. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʛʨʘʤʦʪʥʦ ʬʦʨʤʫʣʠʨʦʚʘʪʴ ʟʘʧʨʦʩʳ ʧʨʠ ʧʦʠʩʢʝ ʚ ʀʥʪʝʨʥʝʪʝ ʠ ʙʘʟʘʭ ʜʘʥʥʳʭ, 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ, ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʥʘʡʜʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

ʢʨʠʪʠʯʝʩʢʠ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ ʠ ʢ ʚʳʙʦʨʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ. 

Создание, представление и передача сообщений 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

·создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

·готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения 

и тезисы для презентации; 

·создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

·создавать изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

·размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

·пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

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

файлах. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʜʘʥʥʳʝ; 

Āʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʘ ʠ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʣʘʚʠʘʪʫʨʳ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ ʛʦʪʦʚʳʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʬʨʘʛʤʝʥʪʦʚ 

ʠ çʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʧʝʪʝʣʴè. 

Планирование деятельности, управление и организация 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-

управляемых средах; 

·определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 
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последовательного выполнения и повторения; 

·планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ, ʩʚʦʝʡ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʛʨʫʧʧʳ; 

·ʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ. 
1.2.2. Русский язык. Родной язык 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся 

на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

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

использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

·научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры; 

·сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объёме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное; 

·получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и 

синтаксисом; в объёме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 
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предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу по русскому и родному языкам и способам решения 

новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·различать звуки и буквы; 

·характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и 

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

·знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʡ (ʟʚʫʢʦʙʫʢʚʝʥʥʳʡ) ʨʘʟʙʦʨ ʩʣʦʚʘ 

ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʬʦʥʝʪʠʢʦ-ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʛʦ (ʟʚʫʢʦʙʫʢʚʝʥʥʦʛʦ) ʨʘʟʙʦʨʘ 

ʩʣʦʚ. 

Раздел «Орфоэпия» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʠ ʨʦʜʥʦʛʦ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʨʝʯʠ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʵʪʠʭ ʥʦʨʤ ʚ ʨʝʯʠ ʩʦʙʝʩʝʜʥʠʢʦʚ (ʚ ʦʙʲʸʤʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʦʛʦ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ); 

·ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʧʨʠ ʩʦʤʥʝʥʠʠ ʚ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʧʦʩʪʘʥʦʚʢʠ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʠʣʠ 

ʧʨʦʠʟʥʦʰʝʥʠʷ ʩʣʦʚʘ ʦʪʚʝʪ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ (ʧʦ ʩʣʦʚʘʨʶ ʫʯʝʙʥʠʢʘ) ʣʠʙʦ 

ʦʙʨʘʱʘʪʴʩʷ ʟʘ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢ ʫʯʠʪʝʣʶ, ʨʦʜʠʪʝʣʷʤ ʠ ʜʨ. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·различать изменяемые и неизменяемые слова; 

·различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

ʨʘʟʙʠʨʘʪʴ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ ʩʣʦʚʘ ʩ ʦʜʥʦʟʥʘʯʥʦ ʚʳʜʝʣʷʝʤʳʤʠ ʤʦʨʬʝʤʘʤʠ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ, ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ 

ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʨʘʟʙʦʨʘ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʦʩʪʘʚʫ. 

Раздел «Лексика» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʩʠʥʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʷ ʧʦʚʪʦʨʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

·ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʘʥʪʦʥʠʤʳ ʜʣʷ ʪʦʯʥʦʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ ʧʨʠ ʠʭ 

ʩʨʘʚʥʝʥʠʠ; 

·ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʝ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʣʦʚ ʚ ʧʨʷʤʦʤ ʠ ʧʝʨʝʥʦʩʥʦʤ 

ʟʥʘʯʝʥʠʠ (ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʣʫʯʘʠ); 

·ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʤʝʩʪʥʦʩʪʴ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ ʩʣʦʚ ʚ ʪʝʢʩʪʝ; 

·ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʠʟ ʨʷʜʘ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʭ ʜʣʷ ʫʩʧʝʰʥʦʛʦ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ. 

Раздел «Морфология» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·определять грамматические признаки имён существительных — род, 

число, падеж, склонение; 

·определять грамматические признаки имён прилагательных — род, 

число, падеж; 

·определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʨʘʟʙʦʨ ʠʤʸʥ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʭ, ʠʤʸʥ 

ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʭ, ʛʣʘʛʦʣʦʚ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʫ; 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʤʦʨʬʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

·ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʪʘʢʠʝ ʯʘʩʪʠ ʨʝʯʠ, ʢʘʢ ʣʠʯʥʳʝ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷ ʠ 

ʥʘʨʝʯʠʷ, ʧʨʝʜʣʦʛʠ ʚʤʝʩʪʝ ʩ ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʤʠ ʠ ʣʠʯʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ, ʢ 

ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʥʠ ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ, ʩʦʶʟʳ ʠ, ʘ, ʥʦ, ʯʘʩʪʠʮʫ ʥʝ ʧʨʠ ʛʣʘʛʦʣʘʭ. 

Раздел «Синтаксис» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·различать предложение, словосочетание, слово; 

·устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

·классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

·определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

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

предложения; 

·выделять предложения с однородными членами. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʚʪʦʨʦʩʪʝʧʝʥʥʳʝ ʯʣʝʥʳ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ð ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ, 

ʜʦʧʦʣʥʝʥʠʷ, ʦʙʩʪʦʷʪʝʣʴʩʪʚʘ; 

·ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʳʤ ʚ ʫʯʝʙʥʠʢʝ ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ 

ʨʘʟʙʦʨ ʧʨʦʩʪʦʛʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (ʧʦ ʯʣʝʥʘʤ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ, ʩʠʥʪʘʢʩʠʯʝʩʢʠʡ), 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʟʙʦʨʘ; 

Āʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 
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·применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

·определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

·безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

·писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

·проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʤʝʩʪʦ ʚʦʟʤʦʞʥʦʛʦ ʚʦʟʥʠʢʥʦʚʝʥʠʷ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ 

ʦʰʠʙʢʠ; 

·ʧʦʜʙʠʨʘʪʴ ʧʨʠʤʝʨʳ ʩ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʦʨʬʦʛʨʘʤʤʦʡ; 

·ʧʨʠ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʧʝʨʝʬʨʘʟʠʨʦʚʘʪʴ 

ʟʘʧʠʩʳʚʘʝʤʦʝ, ʯʪʦʙʳ ʠʟʙʝʞʘʪʴ ʦʨʬʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʠ ʧʫʥʢʪʫʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʦʰʠʙʦʢ; 

Āʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ ʦʰʠʙʢʘʤʠ ʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʠʯʠʥʳ ʧʦʷʚʣʝʥʠʷ ʦʰʠʙʢʠ ʠ 

ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʩʧʦʩʦʙʳ ʜʝʡʩʪʚʠʡ, ʧʦʤʦʛʘʶʱʠʭ ʧʨʝʜʦʪʚʨʘʪʠʪʴ ʝʸ ʚ 

ʧʦʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

·соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

·выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

·самостоятельно озаглавливать текст; 

·составлять план текста; 

·сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʤʫ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ; 

·ʧʦʜʨʦʙʥʦ ʠʣʠ ʚʳʙʦʨʦʯʥʦ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ; 

·ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ ʦʪ ʜʨʫʛʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

·ʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʫʩʪʥʳʡ ʨʘʩʩʢʘʟ ʥʘ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʫʶ ʪʝʤʫ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʨʘʟʥʳʭ 

ʪʠʧʦʚ ʨʝʯʠ: ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

·ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ ʩ ʥʘʨʫʰʝʥʥʳʤ ʧʦʨʷʜʢʦʤ 

ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʡ, ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ ʧʨʦʧʫʩʢʠ; 

·ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪʳ, ʚ ʢʦʪʦʨʳʭ ʜʦʧʫʱʝʥʳ ʥʘʨʫʰʝʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʨʝʯʠ; 

·ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʧʨʠ ʨʘʙʦʪʝ ʥʘʜ 

ʠʟʣʦʞʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʯʠʥʝʥʠʷʤʠ ʠ ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʠʭ ʩ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʳʤ 

ʘʣʛʦʨʠʪʤʦʤ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʡ ʟʘʜʘʯʠ: 

ʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʝʢʩʪ ʩ ʠʩʭʦʜʥʳʤ (ʜʣʷ ʠʟʣʦʞʝʥʠʡ) ʠ ʩ 
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ʥʘʟʥʘʯʝʥʠʝʤ, ʟʘʜʘʯʘʤʠ, ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʦʙʱʝʥʠʷ (ʜʣʷ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʩʦʟʜʘʚʘʝʤʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ); 

·ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʥʦʨʤʳ ʨʝʯʝʚʦʛʦ ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʧʨʠ ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʤ ʦʙʱʝʥʠʠ 

(sms-ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ, ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʘʷ ʧʦʯʪʘ, ʀʥʪʝʨʥʝʪ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʚʠʜʳ ʠ ʩʧʦʩʦʙʳ 

ʩʚʷʟʠ). 
 

1.2.3. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ. ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ ʥʘ ʨʦʜʥʦʤ ʷʟʳʢʝ. 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. У 

них будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники полюбят чтение 

художественных произведений, которые помогут им сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат 

возможность воспринимать художественное произведение как особый вид 

искусства, соотносить его с другими видами искусства, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской 

компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приёмами анализа, 

интерпретации и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую 

литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотных читателей, способных к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении 

прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут составлять 

несложные монологические высказывания о произведении (героях, 

событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 

небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения 

и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

·читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

·читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

·использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, 

выборочное; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

·ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

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

прослушивании): определять главную мысль и героев произведения; тему и 

подтемы (микротемы); основные события и устанавливать их 

последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы 

и задавать вопросы 

 по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

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

·использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов (делить 

текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать 

взаимосвязь между событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 

опираясь на содержание текста; находить средства выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение 

автора к герою, событию); 

·использовать различные формы интерпретации содержания текстов 

(формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, 

опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение слова, его 

многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой 

основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не 

высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки 

героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

·ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

·передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики научно-познавательного, учебного и художественного текстов в 
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виде пересказа (полного, краткого или выборочного); 

·участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать 

правила речевого этикета), опираясь на текст или собственный опыт. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʫ ʢʘʢ ʚʠʜ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ; 

Āʧʨʝʜʚʦʩʭʠʱʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ ʧʦ ʟʘʛʦʣʦʚʢʫ ʠ ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʧʨʝʜʳʜʫʱʠʡ 

ʦʧʳʪ; 

Āʚʳʜʝʣʷʪʴ ʥʝ ʪʦʣʴʢʦ ʛʣʘʚʥʫʶ, ʥʦ ʠ ʠʟʙʳʪʦʯʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

Āʦʩʤʳʩʣʠʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʝ ʮʝʥʥʦʩʪʠ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʪʝʢʩʪʘ ʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʩʫʞʜʝʥʠʝ; 

Āʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʘʚʪʦʨʩʢʫʶ ʧʦʟʠʮʠʶ ʠ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ ʢ ʛʝʨʦʶ ʠ ʝʛʦ 

ʧʦʩʪʫʧʢʘʤ; 

Āʦʪʤʝʯʘʪʴ ʠʟʤʝʥʝʥʠʷ ʩʚʦʝʛʦ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʛʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

Āʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʩʚʦʶ ʤʳʩʣʴ ʚ ʤʦʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʨʝʯʝʚʦʝ ʚʳʩʢʘʟʳʚʘʥʠʝ ʥʝʙʦʣʴʰʦʛʦ 

ʦʙʲʸʤʘ (ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝ, ʦʧʠʩʘʥʠʝ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ): ʩ ʦʧʦʨʦʡ ʥʘ ʘʚʪʦʨʩʢʠʡ 

ʪʝʢʩʪ, ʧʦ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʡ ʪʝʤʝ ʠʣʠ ʦʪʚʝʯʘʷ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ; 

Āʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʠ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʠ 

ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʪʴ ʚʳʩʢʘʟʘʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʧʨʠʤʝʨʘʤʠ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ; 

Āʜʝʣʘʪʴ ʚʳʧʠʩʢʠ ʠʟ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʳʭ ʪʝʢʩʪʦʚ ʜʣʷ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʛʦ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʷ. 

Круг детского чтения 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги; 

·самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке 

по заданной тематике, по собственному желанию; 

·составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по заданному образцу; 

·пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʤʠʨʝ ʜʝʪʩʢʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʟʥʘʢʦʤʩʪʚʘ ʩ 

ʚʳʜʘʶʱʠʤʠʩʷ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʤʠ ʢʣʘʩʩʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠ 

ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʡ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʳ; 

Āʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʧʨʝʜʧʦʯʪʠʪʝʣʴʥʳʡ ʢʨʫʛ ʯʪʝʥʠʷ, ʠʩʭʦʜʷ ʠʟ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʠ ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʥʦʩʪʝʡ; 

Āʧʠʩʘʪʴ ʦʪʟʳʚ ʦ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʡ ʢʥʠʛʝ; 

Āʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʠʤ ʢʘʪʘʣʦʛʦʤ; 

Āʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʜʝʪʩʢʦʡ ʧʝʨʠʦʜʠʢʦʡ. 

Литературоведческая пропедевтика 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, 

выделяя два-три существенных признака (отличать прозаический текст от 

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ, ʩʦʧʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʚʠʜʳ ʪʝʢʩʪʦʚ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʷʜ 

ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʦʚʝʜʯʝʩʢʠʭ ʧʦʥʷʪʠʡ (ʬʦʣʴʢʣʦʨʥʘʷ ʠ ʘʚʪʦʨʩʢʘʷ ʣʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, 

ʩʪʨʫʢʪʫʨʘ ʪʝʢʩʪʘ, ʛʝʨʦʡ, ʘʚʪʦʨ) ʠ ʩʨʝʜʩʪʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʩʨʘʚʥʝʥʠʝ, ʦʣʠʮʝʪʚʦʨʝʥʠʝ, ʤʝʪʘʬʦʨʘ, ʵʧʠʪʝʪ); 

Āʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʧʨʦʟʘʠʯʝʩʢʠʡ ʠʣʠ ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʠʡ ʪʝʢʩʪ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ 

ʘʚʪʦʨʩʢʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

(ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʠʟ ʪʝʢʩʪʘ). 

Творческая деятельность 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·читать по ролям литературное произведение; 

·создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или 

на основе личного опыта; 

·реконструировать текст, используя различные способы работы с 

«деформированным» текстом: восстанавливать последовательность событий, 

причинно-следственные связи. 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʪʚʦʨʯʝʩʢʠ ʧʝʨʝʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʪʝʢʩʪ (ʦʪ ʣʠʮʘ ʛʝʨʦʷ, ʦʪ ʘʚʪʦʨʘ), ʜʦʧʦʣʥʷʪʴ 

ʪʝʢʩʪ; 

Āʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʠʣʣʶʩʪʨʘʮʠʠ ʧʦ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʶ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ; 

Āʨʘʙʦʪʘʪʴ ʚ ʛʨʫʧʧʝ, ʩʦʟʜʘʚʘʷ ʠʥʩʮʝʥʠʨʦʚʢʠ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʶ, ʩʮʝʥʘʨʠʠ, 

ʧʨʦʝʢʪʳ; 

Āʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʡ ʪʝʢʩʪ (ʧʦʚʝʩʪʚʦʚʘʥʠʝïʧʦ ʘʥʘʣʦʛʠʠ, ʨʘʩʩʫʞʜʝʥʠʝ ï 

ʨʘʟʚʸʨʥʫʪʳʡ ʦʪʚʝʪ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩ; ʦʧʠʩʘʥʠʝ ï ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ ʛʝʨʦʷ). 
1.2.4. ʀʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ (ʘʥʛʣʠʡʩʢʠʡ,  ʥʝʤʝʮʢʠʡ) 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут 

начальный опыт использования иностранного языка как средства 

межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и 

культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

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

только заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, 

но и будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися 

особенностей культуры своего народа. Начальное общее иноязычное 

образование позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 
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идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего 

образования внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными 

образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения к 

литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

·сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. 

е. способность и готовность общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) формах общения с учётом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его 

некоторых отличиях от родного языка; 

·будут заложены основы коммуникативной культуры, т.е. способность 

ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно 

использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнёрами; 

·сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʦʩʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʴ ʥʘʠʟʫʩʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʜʝʪʩʢʦʛʦ ʬʦʣʴʢʣʦʨʘ; 

Āʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʢʨʘʪʢʫʶ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʫ ʧʝʨʩʦʥʘʞʘ; 

Āʢʨʘʪʢʦ ʠʟʣʘʛʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʧʨʦʯʠʪʘʥʥʦʛʦ ʪʝʢʩʪʘ. 

Аудирование 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

·воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

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

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʥʘ ʩʣʫʭ ʘʫʜʠʦʪʝʢʩʪ ʠ ʧʦʣʥʦʩʪʴʶ ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʩʦʜʝʨʞʘʱʫʶʩʷ ʚ 

ʥʸʤ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ; 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫʘʣʴʥʫʶ ʠʣʠ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʧʨʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʠ ʥʘ 

ʩʣʫʭ ʪʝʢʩʪʦʚ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʭ ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ. 

Чтение 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

·читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʜʦʛʘʜʳʚʘʪʴʩʷ ʦ ʟʥʘʯʝʥʠʠ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʭ ʩʣʦʚ ʧʦ ʢʦʥʪʝʢʩʪʫ; 

Āʥʝ ʦʙʨʘʱʘʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʥʘ ʥʝʟʥʘʢʦʤʳʝ ʩʣʦʚʘ, ʥʝ ʤʝʰʘʶʱʠʝ ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʪʝʢʩʪʘ. 

Письмо 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню 

рождения (с опорой на образец); 

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

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʢʨʘʪʢʦ ʦʪʚʝʯʘʪʴ ʥʘ ʚʦʧʨʦʩʳ ʢ ʪʝʢʩʪʫ; 

Āʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ ʨʘʩʩʢʘʟ ʚ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʝ ʧʦ ʧʣʘʥʫ/ʢʣʶʯʝʚʳʤ ʩʣʦʚʘʤ; 

Āʟʘʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʫʶ ʘʥʢʝʪʫ; 

Āʧʨʘʚʠʣʴʥʦ ʦʬʦʨʤʣʷʪʴ ʢʦʥʚʝʨʪ, ʩʝʨʚʠʩʥʳʝ ʧʦʣʷ ʚ ʩʠʩʪʝʤʝ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ 

ʧʦʯʪʳ (ʘʜʨʝʩ, ʪʝʤʘ ʩʦʦʙʱʝʥʠʷ). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

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

·пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

·отличать буквы от знаков транскрипции. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ ʙʫʢʚʦʩʦʯʝʪʘʥʠʷ ʘʥʛʣʠʡʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʠ ʠʭ 

ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʶ; 

Āʛʨʫʧʧʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʟʫʯʝʥʥʳʤʠ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʯʪʝʥʠʷ; 

Āʫʪʦʯʥʷʪʴ ʥʘʧʠʩʘʥʠʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʩʣʦʚʘʨʶ; 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʵʢʨʘʥʥʳʡ ʧʝʨʝʚʦʜ ʦʪʜʝʣʴʥʳʭ ʩʣʦʚ (ʩ ʨʫʩʩʢʦʛʦ ʷʟʳʢʘ ʥʘ 
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ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ ʠ ʦʙʨʘʪʥʦ). 

Фонетическая сторона речи 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʷʟʫʶʱʝʝ rʚ ʨʝʯʠ ʠ ʫʤʝʪʴ ʝʛʦ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ; 

Āʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʠʥʪʦʥʘʮʠʶ ʧʝʨʝʯʠʩʣʝʥʠʷ; 

Āʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʦ ʦʪʩʫʪʩʪʚʠʷ ʫʜʘʨʝʥʠʷ ʥʘ ʩʣʫʞʝʙʥʳʭ ʩʣʦʚʘʭ (ʘʨʪʠʢʣʷʭ, 

ʩʦʶʟʘʭ, ʧʨʝʜʣʦʛʘʭ); 

Āʯʠʪʘʪʴ ʠʟʫʯʘʝʤʳʝ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʪʨʘʥʩʢʨʠʧʮʠʠ. 

Лексическая сторона речи 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в 

том числе словосочетания, в пределах тематики на ступени начального 

общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʫʟʥʘʚʘʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʩʣʦʚʦʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ; 

Āʦʧʠʨʘʪʴʩʷ ʥʘ ʷʟʳʢʦʚʫʶ ʜʦʛʘʜʢʫ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ ʯʪʝʥʠʷ ʠ ʘʫʜʠʨʦʚʘʥʠʷ 

(ʠʥʪʝʨʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʠ ʩʣʦʞʥʳʝ ʩʣʦʚʘ). 

ɻʨʘʤʤʘʪʠʯʝʩʢʘʷ ʩʪʦʨʦʥʘ ʨʝʯʠ 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном числе; глагол-связку 

tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 

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

предлоги для выражения временны2х и пространственных отношений. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʫʟʥʘʚʘʪʴ ʩʣʦʞʥʦʩʦʯʠʥʸʥʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʩʦʶʟʘʤʠ and ʠ but; 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʙʝʟʣʠʯʥʳʝ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ (Itôscold. Itôs 5 oôclock. Itôs 

interesting), ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʠʷ ʩ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʝʡ there is/there are; 

Āʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʝʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤʠ ʤʝʩʪʦʠʤʝʥʠʷʤʠ some, any (ʥʝʢʦʪʦʨʳʝ 

ʩʣʫʯʘʠ ʫʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? ð No, 

there isnôt any); 
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Āʦʧʝʨʠʨʦʚʘʪʴ ʚ ʨʝʯʠ ʥʘʨʝʯʠʷʤʠ ʚʨʝʤʝʥʠ (yesterday, tomorrow, never, usually, 

often, sometimes); ʥʘʨʝʯʠʷʤʠ ʩʪʝʧʝʥʠ (much, little, very); 

Āʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʚ ʪʝʢʩʪʝ ʠ ʜʠʬʬʝʨʝʥʮʠʨʦʚʘʪʴ ʩʣʦʚʘ ʧʦ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʳʤ 

ʧʨʠʟʥʘʢʘʤ (ʩʫʱʝʩʪʚʠʪʝʣʴʥʳʝ, ʧʨʠʣʘʛʘʪʝʣʴʥʳʝ, ʤʦʜʘʣʴʥʳʝ/ʩʤʳʩʣʦʚʳʝ 

ʛʣʘʛʦʣʳ). 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; 

·овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

·научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 

знаний в повседневных ситуациях; 

·получат представление о числе как результате счёта и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент 

арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

·познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

·приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами  важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные 

с представлением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться 

извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые 

формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и 

прогнозы. 

Числа и величины 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

· устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному 

или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

· группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

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

скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; 

километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — 

сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 
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Ā ʢʣʘʩʩʠʬʠʮʠʨʦʚʘʪʴ ʯʠʩʣʘ ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʣʠ ʥʝʩʢʦʣʴʢʠʤ ʦʩʥʦʚʘʥʠʷʤ, ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ 

ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

Ā ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʝʜʠʥʠʮʫ ʜʣʷ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʜʘʥʥʦʡ ʚʝʣʠʯʠʥʳ (ʜʣʠʥʳ, ʤʘʩʩʳ, ʧʣʦʱʘʜʠ, 

ʚʨʝʤʝʥʠ), ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ ʩʚʦʠ ʜʝʡʩʪʚʠʷ. 

Арифметические действия 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

Ā выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в 

пределах 10·000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, 

алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100 (в том числе с нулём и числом 1); 

Ā выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

Ā вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Ā ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʚʝʣʠʯʠʥʘʤʠ; 

Ā ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʚʦʡʩʪʚʘ ʘʨʠʬʤʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʜʣʷ ʫʜʦʙʩʪʚʘ 

ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ; 

Ā ʧʨʦʚʦʜʠʪʴ ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʧʨʘʚʠʣʴʥʦʩʪʠ ʚʳʯʠʩʣʝʥʠʡ (ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʦʙʨʘʪʥʦʛʦ 

ʜʝʡʩʪʚʠʷ, ʧʨʠʢʠʜʢʠ ʠ ʦʮʝʥʢʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʜʨ.). 

Работа с текстовыми задачами 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

Ā анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, 

взаимосвязь между условием и вопросом задачи, определять количество и 

порядок действий для решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

Ā решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

Ā оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос 

задачи. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Ā ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʥʘ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʝ ʜʦʣʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʠ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʧʦ ʟʥʘʯʝʥʠʶ ʝʸ 

ʜʦʣʠ (ʧʦʣʦʚʠʥʘ, ʪʨʝʪʴ, ʯʝʪʚʝʨʪʴ, ʧʷʪʘʷ, ʜʝʩʷʪʘʷ ʯʘʩʪʴ); 

Ā ʨʝʰʘʪʴ ʟʘʜʘʯʠ ʚ 3ð4 ʜʝʡʩʪʚʠʷ; 

Ā ʥʘʭʦʜʠʪʴ ʨʘʟʥʳʝ ʩʧʦʩʦʙʳ ʨʝʰʝʥʠʷ ʟʘʜʘʯʠ. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

Ā описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

Ā распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 
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окружность, круг); 

Ā выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями 

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

Ā использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

Ā соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 ʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʠ ʥʘʟʳʚʘʪʴ ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʝ ʪʝʣʘ: ʧʘʨʘʣʣʝʣʝʧʠʧʝʜ, 

ʧʠʨʘʤʠʜʫ, ʮʠʣʠʥʜʨ, ʢʦʥʫʩ. 

Геометрические величины 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

Ā измерять длину отрезка; 

Ā вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

Ā оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

 ʚʳʯʠʩʣʷʪʴ ʧʝʨʠʤʝʪʨ ʤʥʦʛʦʫʛʦʣʴʥʠʢʘ, ʧʣʦʱʘʜʴ ʬʠʛʫʨʳ, ʩʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʠʟ 

ʧʨʷʤʦʫʛʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

Работа с информацией 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

Āустанавливать истинность (верно, неверно) утверждений  о числах, 

величинах, геометрических фигурах; 

Āчитать несложные готовые таблицы; 

Āзаполнять несложные готовые таблицы; 

Āчитать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʯʠʪʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʛʦʪʦʚʳʝ ʢʨʫʛʦʚʳʝ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ; 

Āʜʦʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʫʶ ʛʦʪʦʚʫʶ ʩʪʦʣʙʯʘʪʫʶ ʜʠʘʛʨʘʤʤʫ; 

Ā ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʫʶ ʚ ʩʪʨʦʢʘʭ ʠ 

ʩʪʦʣʙʮʘʭ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ; 

Āʧʦʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʚʳʨʘʞʝʥʠʷ, ʩʦʜʝʨʞʘʱʠʝ ʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʩʚʷʟʢʠ ʠ ʩʣʦʚʘ 

(ç»ʠ»è, çʝʩʣʠ» ʪʦ»è, çʚʝʨʥʦ/ʥʝʚʝʨʥʦ, ʯʪʦ»è, çʢʘʞʜʳʡè, çʚʩʝè, 

çʥʝʢʦʪʦʨʳʝè, çʥʝè); 

Āʩʦʩʪʘʚʣʷʪʴ, ʟʘʧʠʩʳʚʘʪʴ ʠ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʠʥʩʪʨʫʢʮʠʶ (ʧʨʦʩʪʦʡ ʘʣʛʦʨʠʪʤ), 

ʧʣʘʥ ʧʦʠʩʢʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ; 

Āʨʘʩʧʦʟʥʘʚʘʪʴ ʦʜʥʫ ʠ ʪʫ ʞʝ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʫʶ ʚ ʨʘʟʥʦʡ ʬʦʨʤʝ 

(ʪʘʙʣʠʮʳ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤʳ); 

Āʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʥʝʩʣʦʞʥʳʝ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ, ʩʦʙʠʨʘʪʴ ʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ 

ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʪʘʙʣʠʮ ʠ ʜʠʘʛʨʘʤʤ; 

Āʠʥʪʝʨʧʨʝʪʠʨʦʚʘʪʴ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʶ, ʧʦʣʫʯʝʥʥʫʶ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ 

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ (ʦʙʲʷʩʥʷʪʴ, ʩʨʘʚʥʠʚʘʪʴ ʠ ʦʙʦʙʱʘʪʴ ʜʘʥʥʳʝ, ʜʝʣʘʪʴ ʚʳʚʦʜʳ ʠ 

ʧʨʦʛʥʦʟʳ). 
1.2.6. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 
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·получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

·приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

·получат возможность осознать своё место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

·познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

·получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 

·примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 
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Человек и природа 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

·описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их  существенные признаки; 

·сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

·проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

·использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

·использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

·использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

·обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

·определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

·понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʧʨʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʭ ʨʘʙʦʪ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʳ ʀʂʊ 

(ʬʦʪʦ- ʠ ʚʠʜʝʦʢʘʤʝʨʫ, ʤʠʢʨʦʬʦʥ ʠ ʜʨ.) ʜʣʷ ʟʘʧʠʩʠ ʠ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, 

ʛʦʪʦʚʠʪʴ ʥʝʙʦʣʴʰʠʝ ʧʨʝʟʝʥʪʘʮʠʠ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʦʚ; 

Āʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʦʙʲʝʢʪʳ ʠ ʦʪʜʝʣʴʥʳʝ ʧʨʦʮʝʩʩʳ ʨʝʘʣʴʥʦʛʦ ʤʠʨʘ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ ʚʠʨʪʫʘʣʴʥʳʭ ʣʘʙʦʨʘʪʦʨʠʡ ʠ ʤʝʭʘʥʠʟʤʦʚ, ʩʦʙʨʘʥʥʳʭ ʠʟ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʘ; 

Āʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʧʨʠʨʦʜʳ ʠ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ ʥʝʩʪʠ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʟʘ 

ʝʸ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʝ, ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʵʢʦʣʦʛʠʯʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʰʢʦʣʝ ʠ ʚ ʙʳʪʫ 

(ʨʘʟʜʝʣʴʥʳʡ ʩʙʦʨ ʤʫʩʦʨʘ, ʵʢʦʥʦʤʠʷ ʚʦʜʳ ʠ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʠʠ) ʠ ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ 

ʩʨʝʜʝ; 

Āʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʧʨʦʩʪʳʤʠ ʥʘʚʳʢʘʤʠ ʩʘʤʦʢʦʥʪʨʦʣʷ ʩʘʤʦʯʫʚʩʪʚʠʷ ʜʣʷ 

ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʷ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʦʩʦʟʥʘʥʥʦ ʩʦʙʣʶʜʘʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ, ʧʨʘʚʠʣʘ 

ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʧʠʪʘʥʠʷ ʠ ʣʠʯʥʦʡ ʛʠʛʠʝʥʳ; 
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Āʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʘ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʜʦʤʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʧʨʠʨʦʜʥʦʡ 

ʩʨʝʜʝ, ʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʝʨʚʫʶ ʧʦʤʦʱʴ ʧʨʠ ʥʝʩʣʦʞʥʳʭ ʥʝʩʯʘʩʪʥʳʭ ʩʣʫʯʘʷʭ; 

Āʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ, ʢʦʥʪʨʦʣʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʚ ʧʨʦʮʝʩʩʝ 

ʧʦʟʥʘʥʠʷ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʛʦ ʤʠʨʘ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʦʩʪʘʚʣʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ ʠ 

ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʝʸ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

Человек и общество 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

·различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

·используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

·оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

·использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, 

для создания собственных устных или письменных высказываний. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʦʩʦʟʥʘʚʘʪʴ ʩʚʦʶ ʥʝʨʘʟʨʳʚʥʫʶ ʩʚʷʟʴ ʩ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʤʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʤʠ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʤʠ ʛʨʫʧʧʘʤʠ; 

Āʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ ʜʣʷ ʩʪʨʘʥʳ ʠ ʣʠʯʥʦʩʪʠ ʩʦʙʳʪʠʷʭ ʠ ʬʘʢʪʘʭ 

ʧʨʦʰʣʦʛʦ ʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ; ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠʭ ʚʦʟʤʦʞʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʙʫʜʫʱʝʝ, 

ʧʨʠʦʙʨʝʪʘʷ ʪʝʤ ʩʘʤʳʤ ʯʫʚʩʪʚʦ ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʦʡ ʧʝʨʩʧʝʢʪʠʚʳ; 

Āʥʘʙʣʶʜʘʪʴ ʠ ʦʧʠʩʳʚʘʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʙʦʛʘʪʩʪʚʘ ʚʥʫʪʨʝʥʥʝʛʦ ʤʠʨʘ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ 

ʝʛʦ ʩʦʟʠʜʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʙʣʘʛʦ ʩʝʤʴʠ, ʚ ʠʥʪʝʨʝʩʘʭ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʩʦʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʵʪʥʦʩʘ, 

ʥʘʮʠʠ, ʩʪʨʘʥʳ; 

Āʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʫʚʘʞʝʥʠʝ ʠ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʝ 

ʜʦʛʦʚʦʨʸʥʥʦʩʪʠ ʠ ʧʨʘʚʠʣʘ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʨʘʚʠʣʘ ʦʙʱʝʥʠʷ ʩ ʚʟʨʦʩʣʳʤʠ ʠ 

ʩʚʝʨʩʪʥʠʢʘʤʠ ʚ ʦʬʠʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʙʩʪʘʥʦʚʢʝ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʩʨʝʜʝ; 

·ʦʧʨʝʜʝʣʷʪʴ ʦʙʱʫʶ ʮʝʣʴ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʠ ʧʫʪʠ ʝʸ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ, 

ʜʦʛʦʚʘʨʠʚʘʪʴʩʷ ʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʬʫʥʢʮʠʡ ʠ ʨʦʣʝʡ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʚʟʘʠʤʥʳʡ 

ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʩʦʚʤʝʩʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʝ 

ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝ ʦʢʨʫʞʘʶʱʠʭ. 
1.2.7. Музыка 
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В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто 

и эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой 

деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической 

самобытности музыкального искусства разных народов. 

Музыка в жизни человека 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё 

отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного творчества (в 

пении, слове, движении, играх, действах и др.). 
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ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Ā ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʡ ʧʦʪʝʥʮʠʘʣ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʷ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

Ā ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʳʡ ʜʦʩʫʛ, ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʫʶ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʪʚʦʨʯʝʩʢʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ, ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʪʴ. 

Основные закономерности музыкального искусства 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

 

 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʟʘʤʳʩʣʳ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʘʭ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʚ ʧʝʥʠʠ ʠ ʠʥʪʝʨʧʨʝʪʘʮʠʠ ʤʫʟʳʢʠ, ʠʛʨʝ ʥʘ 

ʜʝʪʩʢʠʭ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʳʭ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʭ, ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʧʣʘʩʪʠʯʝʩʢʦʤ ʜʚʠʞʝʥʠʠ ʠ ʠʤʧʨʦʚʠʟʘʮʠʠ); 

Āʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʩʠʩʪʝʤʫ ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʢʦʚ ʜʣʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʠ ʚ ʥʦʪʥʦʤ ʧʠʩʴʤʝ 

ʧʨʠ ʧʝʥʠʠ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʭ ʤʝʣʦʜʠʡ; 

Āʚʣʘʜʝʪʴ ʧʝʚʯʝʩʢʠʤ ʛʦʣʦʩʦʤ ʢʘʢ ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʤ ʜʫʭʦʚʥʦʛʦ ʩʘʤʦʚʳʨʘʞʝʥʠʷ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʦʡ ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʧʨʠ ʚʦʧʣʦʱʝʥʠʠ 

ʟʘʠʥʪʝʨʝʩʦʚʘʚʰʠʭ ʝʛʦ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʭ ʦʙʨʘʟʦʚ. 

Музыкальная картина мира 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 

· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʘʜʝʢʚʘʪʥʦ ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʷʚʣʝʥʠʷ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ 

ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʫ ʚ ʚʳʙʦʨʝ ʦʙʨʘʟʮʦʚ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʛʦ ʠ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-

ʧʦʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ ʥʘʨʦʜʦʚ ʤʠʨʘ; 

Āʦʢʘʟʳʚʘʪʴ ʧʦʤʦʱʴ ʚ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʠ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʰʢʦʣʴʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-

ʤʘʩʩʦʚʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʰʠʨʦʢʦʡ ʧʫʙʣʠʢʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ 

ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ (ʧʝʥʠʝ, 
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ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʘʣʴʥʦʝ ʤʫʟʠʮʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʜʨʘʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʠ ʜʨ.), ʩʦʙʠʨʘʪʴ 

ʤʫʟʳʢʘʣʴʥʳʝ ʢʦʣʣʝʢʮʠʠ (ʬʦʥʦʪʝʢʘ, ʚʠʜʝʦʪʝʢʘ). 
1.2.8. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся: 

·будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о 

выразительных возможностях языка искусства; 

·начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-

ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

·сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, 

другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, 

понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о 

младших и старших, ответственности за другого человека; 

·появится готовность и способность к реализации своего творческого 

потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьётся трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, 

открытость миру, диалогичность; 

·установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьётся 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

·будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

·овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: 

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

конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

·смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 
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природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

·научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, познакомятся с возможностями использования в 

творчестве различных ИКТ-средств; 

·получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

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

·смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-

творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

·различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

·эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами 

художественного образного языка; 

·узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. 

д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

·приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʦʩʧʨʠʥʠʤʘʪʴ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʦʙʩʫʞʜʝʥʠʠ ʠʭ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ, ʨʘʟʣʠʯʘʪʴ ʩʶʞʝʪ ʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚ ʟʥʘʢʦʤʳʭ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ; 

Āʚʠʜʝʪʴ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʷ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʛʦ ʚ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ (ʢʘʨʪʠʥʳ, 

ʘʨʭʠʪʝʢʪʫʨʘ, ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʘ ʠ ʪ.ʜ. ʚ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʥʘ ʫʣʠʮʝ, ʚ ʙʳʪʫ); 

Āʚʳʩʢʘʟʳʚʘʪʴ ʘʨʛʫʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʦʝ ʩʫʞʜʝʥʠʝ ʦ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʭ 

ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʠʷʭ, ʠʟʦʙʨʘʞʘʶʱʠʭ ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷʭ. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 
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·создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

·использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла; 

·различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

·создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 

·наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании; 

·использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий). 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʚʳʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʷʟʳʢʘ ʞʠʚʦʧʠʩʠ, ʛʨʘʬʠʢʠ, 

ʩʢʫʣʴʧʪʫʨʳ, ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʠʢʣʘʜʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ, ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʠʷ ʚ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ; 

ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʥʳʝ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʩʦʩʪʦʷʥʠʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ 

ʦʪʪʝʥʢʠ ʮʚʝʪʘ, ʧʨʠ ʩʦʟʜʘʥʠʠ ʞʠʚʦʧʠʩʥʳʭ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʡ ʥʘ ʟʘʜʘʥʥʳʝ ʪʝʤʳ; 

Āʤʦʜʝʣʠʨʦʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʬʦʨʤʳ, ʨʘʟʣʠʯʥʳʝ ʩʠʪʫʘʮʠʠ ʧʫʪʸʤ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ 

ʠʟʚʝʩʪʥʦʛʦ, ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʥʦʚʳʝ ʦʙʨʘʟʳ ʧʨʠʨʦʜʳ, ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʬʘʥʪʘʩʪʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʩʫʱʝʩʪʚʘ ʠ ʧʦʩʪʨʦʝʢ ʩʨʝʜʩʪʚʘʤʠ ʠʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʛʦ ʠʩʢʫʩʩʪʚʘ ʠ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʡ ʛʨʘʬʠʢʠ; 

·ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʳʝ ʨʠʩʫʥʢʠ ʠ ʦʨʥʘʤʝʥʪʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ ʷʟʳʢ 

ʢʦʤʧʴʶʪʝʨʥʦʡ ʛʨʘʬʠʢʠ ʚ ʧʨʦʛʨʘʤʤʝ Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

·выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи 

(передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, 

выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
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перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʠʜʝʪʴ, ʯʫʚʩʪʚʦʚʘʪʴ ʠ ʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʢʨʘʩʦʪʫ ʠ ʨʘʟʥʦʦʙʨʘʟʠʝ ʧʨʠʨʦʜʳ, 

ʯʝʣʦʚʝʢʘ, ʟʜʘʥʠʡ, ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ; 

Āʧʦʥʠʤʘʪʴ ʠ ʧʝʨʝʜʘʚʘʪʴ ʚ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʨʘʟʥʠʮʫ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦ 

ʢʨʘʩʦʪʝ ʯʝʣʦʚʝʢʘ ʚ ʨʘʟʥʳʭ ʢʫʣʴʪʫʨʘʭ ʤʠʨʘ, ʧʨʦʷʚʣʷʪʴ ʪʝʨʧʠʤʦʩʪʴ ʢ ʜʨʫʛʠʤ 

ʚʢʫʩʘʤ ʠ ʤʥʝʥʠʷʤ; 

Āʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʧʝʡʟʘʞʠ, ʥʘʪʶʨʤʦʨʪʳ, ʧʦʨʪʨʝʪʳ, ʚʳʨʘʞʘʷ ʢ ʥʠʤ ʩʚʦʸ 

ʦʪʥʦʰʝʥʠʝ; 

Āʠʟʦʙʨʘʞʘʪʴ ʤʥʦʛʦʬʠʛʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʦʟʠʮʠʠ ʥʘ ʟʥʘʯʠʤʳʝ ʞʠʟʥʝʥʥʳʝ ʪʝʤʳ ʠ 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʥʳʭ ʨʘʙʦʪʘʭ ʥʘ ʵʪʠ ʪʝʤʳ. 
1.2.9. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

·получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о  

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об 

отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих 

куль 

тур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

·получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов 

материальной культуры;   

·получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

·научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при 

изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, 

художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой деятельности, 

конструкторско-технологического мышления, пространственного 

воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук.Обучающиеся: 

·в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов 

получат первоначальный опыт использования сформированных в рамках 

учебного предмета ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: 

распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение общего 

объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

·овладеют начальными формами ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ 
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ʜʝʡʩʪʚʠʡ — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, 

анализа, классификации, обобщения; 

·получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʭ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ: целеполагания и планирования 

предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать 

необходимую печатную и электронную информацию; 

·познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приёмами поиска и использования 

информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

·получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся 

самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за 

одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную 

помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы 

таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как 

трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, 

уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе 

традиционных народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в 

том числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

·понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

·планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

·выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʫʚʘʞʠʪʝʣʴʥʦ ʦʪʥʦʩʠʪʴʩʷ ʢ ʪʨʫʜʫ ʣʶʜʝʡ; 

Āʧʦʥʠʤʘʪʴ ʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʠʩʪʦʨʠʯʝʩʢʫʶ ʮʝʥʥʦʩʪʴ ʪʨʘʜʠʮʠʡ, ʦʪʨʘʞʸʥʥʳʭ ʚ 

ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʤ ʤʠʨʝ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʪʨʘʜʠʮʠʡ ʪʨʫʜʦʚʳʭ ʜʠʥʘʩʪʠʡ, ʢʘʢ ʩʚʦʝʛʦ 

ʨʝʛʠʦʥʘ, ʪʘʢ ʠ ʩʪʨʘʥʳ, ʠ ʫʚʘʞʘʪʴ ʠʭ; 

Āʧʦʥʠʤʘʪʴ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ ʧʦʜ 

ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʤ ʫʯʠʪʝʣʷ ʵʣʝʤʝʥʪʘʨʥʫʶ ʧʨʦʝʢʪʥʫʶ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ ʤʘʣʳʭ 

ʛʨʫʧʧʘʭ: ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ ʟʘʤʳʩʝʣ, ʠʩʢʘʪʴ ʧʫʪʠ ʝʛʦ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ 



47 

 

ʝʛʦ ʚ ʧʨʦʜʫʢʪʝ, ʜʝʤʦʥʩʪʨʠʨʦʚʘʪʴ ʛʦʪʦʚʳʡ ʧʨʦʜʫʢʪ (ʠʟʜʝʣʠʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʝ 

ʨʘʙʦʪʳ, ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʫʩʣʫʛʠ). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

·отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приёмы их ручной обработки 

(при разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, 

сборке и отделке изделия); 

· применять приёмы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

·выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по простейшим 

чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʦʪʙʠʨʘʪʴ ʠ ʚʳʩʪʨʘʠʚʘʪʴ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʫʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʫʶ 

ʧʦʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʠʣʠ ʧʨʝʜʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʫʯʠʪʝʣʝʤ 

ʟʘʤʳʩʣʘ; 

Āʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʪʴ ʢʦʥʝʯʥʳʡ ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ ʠ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ 

ʢʦʤʙʠʥʠʨʦʚʘʪʴ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʠ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʠʚʥʦʡ ʠʣʠ ʜʝʢʦʨʘʪʠʚʥʦ-ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʟʘʜʘʯʝʡ. 

Конструирование и моделирование 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

·решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

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

·изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʩʦʦʪʥʦʩʠʪʴ ʦʙʲʸʤʥʫʶ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ, ʦʩʥʦʚʘʥʥʫʶ ʥʘ ʧʨʘʚʠʣʴʥʳʭ 

ʛʝʦʤʝʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʬʦʨʤʘʭ, ʩ ʠʟʦʙʨʘʞʝʥʠʷʤʠ ʠʭ ʨʘʟʚʸʨʪʦʢ; 

Āʩʦʟʜʘʚʘʪʴ ʤʳʩʣʝʥʥʳʡ ʦʙʨʘʟ ʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʠ ʩ ʮʝʣʴʶ ʨʝʰʝʥʠʷ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ 

ʢʦʥʩʪʨʫʢʪʦʨʩʢʦʡ ʟʘʜʘʯʠ ʠʣʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʦʧʨʝʜʝʣʸʥʥʦʡ ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-

ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʚʦʧʣʦʱʘʪʴ ʵʪʦʪ ʦʙʨʘʟ ʚ ʤʘʪʝʨʠʘʣʝ. 

Практика работы на компьютере 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

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

ресурсе компьютера, для решения доступных конструкторско-

технологических задач; 

·использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными 

ресурсами: активировать, читать информацию, выполнять задания; 

·создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя 

редакторы текстов и презентаций. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴʩʷ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ ʧʨʠʸʤʘʤʠ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʛʦʪʦʚʦʡ ʪʝʢʩʪʦʚʦʡ, 

ʚʠʟʫʘʣʴʥʦʡ, ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʝʡ ʚ ʩʝʪʠ ʀʥʪʝʨʥʝʪ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦʟʥʘʢʦʤʠʪʩʷ 

ʩ ʜʦʩʪʫʧʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ ʝʸ ʧʦʣʫʯʝʥʠʷ, ʭʨʘʥʝʥʠʷ, ʧʝʨʝʨʘʙʦʪʢʠ. 
1.2.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

·начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития и физической подготовленности, для 

трудовой деятельности, военной практики; 

·начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая 

культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 

физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

·узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на 

развитие систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл 

проведения простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

·освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней 

зарядки, физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного 

дня, во время подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

·научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих 

упражнений, использовать простейший спортивный инвентарь и 

оборудование; 

·освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий 

проведения занятий; 

·научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и 

показателей развития основных физических качеств; оценивать величину 

физической нагрузки по частоте пульса во время выполнения физических 

упражнений; 

·научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, 

развитие систем дыхания и кровообращения; 

·приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые 

для жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными 

способами; метать и бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; 

выполнять акробатические и гимнастические упражнения, простейшие 
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комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных районах России) и плавать 

простейшими способами; будут демонстрировать постоянный прирост 

показателей развития основных физических качеств; 

·освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и 

простейшие технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в 

процессе игровой и соревновательной деятельности будут использовать 

навыки коллективного общения и взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; 

характеризовать роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

·раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из 

личного опыта) положительное влияние занятий физической культурой на 

физическое, личностное и социальное развитие; 

·ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

·организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила 

поведения и предупреждения травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

Āʚʳʷʚʣʷʪʴ ʩʚʷʟʴ ʟʘʥʷʪʠʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʦʡ ʩ ʪʨʫʜʦʚʦʡ ʠ ʦʙʦʨʦʥʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ; 

Āʭʘʨʘʢʪʝʨʠʟʦʚʘʪʴ ʨʦʣʴ ʠ ʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ ʚ ʩʦʭʨʘʥʝʥʠʠ ʠ ʫʢʨʝʧʣʝʥʠʠ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ; ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʪʴ ʠ ʢʦʨʨʝʢʪʠʨʦʚʘʪʴ ʨʝʞʠʤ ʜʥʷ ʩ ʫʯʸʪʦʤ ʩʚʦʝʡ 

ʫʯʝʙʥʦʡ ʠ ʚʥʝʰʢʦʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʩʚʦʝʛʦ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ. 

Способы физкультурной деятельности 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

·организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время 

отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

·измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʚʝʩʪʠ ʪʝʪʨʘʜʴ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʩ ʟʘʧʠʩʷʤʠ ʨʝʞʠʤʘ ʜʥʷ, ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ 

ʫʪʨʝʥʥʝʡ ʛʠʤʥʘʩʪʠʢʠ, ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ, ʦʙʱʝʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʡ 

ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʟʘʥʷʪʠʡ, ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʡ ʟʘ ʜʠʥʘʤʠʢʦʡ 

ʦʩʥʦʚʥʳʭ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʝʡ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 
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ʧʦʜʛʦʪʦʚʣʝʥʥʦʩʪʠ; 

·ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦ ʦʪʙʠʨʘʪʴ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʝ ʫʧʨʘʞʥʝʥʠʷ ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʯʝʩʪʚ; 

Āʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʨʦʩʪʝʡʰʠʝ ʧʨʠʸʤʳ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʜʦʚʨʘʯʝʙʥʦʡ ʧʦʤʦʱʠ ʧʨʠ ʪʨʘʚʤʘʭ 

ʠ ʫʰʠʙʘʭ. 

Физическое совершенствование 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʥʘʫʯʠʪʩʷ: 

·выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости); оценивать величину нагрузки 

(большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

·выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального 

развития основных физических качеств; 

·выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

·выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие 

перекладина и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

·выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мяча разного веса и объёма); 

·выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

ɺʳʧʫʩʢʥʠʢ ʧʦʣʫʯʠʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ: 

·ʩʦʭʨʘʥʷʪʴ ʧʨʘʚʠʣʴʥʫʶ ʦʩʘʥʢʫ, ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʝ ʪʝʣʦʩʣʦʞʝʥʠʝ; 

·ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠ ʢʨʘʩʠʚʦ ʛʠʤʥʘʩʪʠʯʝʩʢʠʝ ʠ ʘʢʨʦʙʘʪʠʯʝʩʢʠʝ 

ʢʦʤʙʠʥʘʮʠʠ; 

·ʠʛʨʘʪʴ ʚ ʙʘʩʢʝʪʙʦʣ, ʬʫʪʙʦʣ ʠ ʚʦʣʝʡʙʦʣ ʧʦ ʫʧʨʦʱʸʥʥʳʤ ʧʨʘʚʠʣʘʤ; 

·ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʪʝʩʪʦʚʳʝ ʥʦʨʤʘʪʠʚʳ ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ; 

·ʧʣʘʚʘʪʴ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤʠ ʩʧʦʩʦʙʘʤʠ; 

·ʚʳʧʦʣʥʷʪʴ ʧʝʨʝʜʚʠʞʝʥʠʷ ʥʘ ʣʳʞʘʭ (ʜʣʷ ʩʥʝʞʥʳʭ ʨʝʛʠʦʥʦʚ ʈʦʩʩʠʠ). 

Планируемые результаты освоения учебных программ по всем учебным 

предметам на ступени начального общего образования с примерами заданий 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов представлены в 

Приложении к данной Примерной основной образовательной программе 

начального общего образования. 
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1.3.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

         Данная  программа составлена на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Приказ МО РФ № 373 от 06. 10. 2009г.  «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»); 

2) примерной основной образовательной программы основного общего 

образования; 

3) образовательных программ «Школа  России». 

        Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации Требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

           Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 

рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки дают 

возможность педагогам и обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, развитию готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, принятию ответственности за их результаты. 

             В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

               Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

           Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных учреждений и педагогических кадров. Основным объектом, 

содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник 
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научится» для каждой программы, предмета, курса. 

           При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник 

получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

           Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

ʎʝʣʴ ʜʘʥʥʦʡ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ:выявление и оценка образовательных 

достижений учащихся для итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

¶ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

¶ использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

¶ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

¶ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

¶ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

¶ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

¶ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

¶ использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

¶ использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

¶ использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

 

Основными функциями оценки являются: 

- ʤʦʪʠʚʘʮʠʦʥʥʘʷ – поощряет образовательную деятельность ученика и 

стимулирует ее                                                                    продолжение; 

- ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов                                                                                  ученика;  

- ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ – формирует самосознание и адекватную самооценку 
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учебной деятельности школьника; 

- ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ – свидетельствует о степени успешности ученика в 

достижении образовательных стандартов, овладении знаниями, умениями и 

способами деятельности, развитии способностей, личностных 

образовательных приращениях. 

1.3.1.Оценка личностных результатов 

ʆʙʲʝʢʪʦʤ ʦʮʝʥʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока: 

- ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ — 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; 

- ʩʤʳʩʣʦʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ — 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; 

- ʤʦʨʘʣʴʥʦ-ʵʪʠʯʝʩʢʘʷ ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ ð знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʮʝʥʢʠ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚна ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 

характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 

ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 

уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
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социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

ʚʥʝʰʥʠʭ ʥʝʧʝʨʩʦʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʦʚʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ 

специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития 

личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ 

ʧʨʦʛʨʝʩʩʘ  ʫʯʝʥʠʢʘ с помощью ʧʦʨʪʬʦʣʠʦ, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ ʉʪʘʥʜʘʨʪʘ ʥʝ 

ʧʦʜʣʝʞʘʪ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʦʮʝʥʢʝ, ʪ.ʢ. ʦʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ 

ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʦʪʨʘʞʘʝʪ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʴ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʰʢʦʣʳ.  

 

1.3.2.Оценка метапредметных результатовпредполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий 

обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

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, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
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учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʦʮʝʥʢʠ ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚна 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

1.3.3. Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться»для 

каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

ʉʠʩʪʝʤʥʘʷ ʦʮʝʥʢʘ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʭ, ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ 
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ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ реализуется в рамках накопительной системы – ʨʘʙʦʯʝʛʦ 

ʇʦʨʪʬʦʣʠʦ.  

1.3.4.Рабочий Портфолио ученика: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – 

формирование универсальных учебных действий; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся младших классов; лучшие достижения 

Российской школы на этапе начального обучения; а также педагогические 

ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʨʘʟʜʝʣʳ çʇʦʨʪʬʦʣʠʦ ʫʯʝʥʠʢʘè: 

- показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из 

таблиц – результатов, выборки проектных, творческих и других работ по 

разным предметам); 

- показатели метапредметных результатов (способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 

проблем в реальных жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на 

базе одного, нескольких или всех учебных предметов); 

- показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности), включающих готовность и способность обучающихся 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества;  сформированность основ гражданской идентичности. 

             Пополнять «Портфолио» и оценивать его материалы должен ученик. 

Учитель же раз в четверть пополняет лишь небольшую обязательную часть 

(после контрольных работ), а в остальном обучает ученика порядку 

пополнения портфолио основным набором материалов и их оцениванию по 

качественной шкале: «нормально», «хорошо», «почти отлично», «отлично», 

«превосходно».  

1.3.5.Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Основным показателем развития обучающихся является уровень 

сформированности предметных, метапредметных и личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают совокупность регулятивных, 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся ʪʦʣʴʢʦ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʠ 
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ʤʝʪʘʧʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ в полном соответствии с требованиями Стандарта ʥʝ ʧʦʜʣʝʞʘʪ 

ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʦʮʝʥʢʝ. Их оценка осуществляется в ходе ʚʥʝʰʥʠʭ 

ʥʝʧʝʨʩʦʥʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʭ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʦʚʳʭ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʡ.  

         Динамика обучения и развития учащихся фиксируется учителем 

совместно с классным руководителем и школьным психологом (при 

наличии) на основе итоговых контрольных работ, диагностических заданий, 

проводимых в конце учебного года. 

          Контроль и оценка планируемых результатов   предусматривает 

выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

          Критериями контроля являются  требования к  планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку.  

           Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные 

учебные действия. 

Для  оценки достижения планируемых результатов используются 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

¶ стартовые  диагностические  работы на начало учебного года  

¶ проверочные письменные и устные работы 

¶ интегрированные контрольные работы 

¶ тематические проверочные (контрольные) работы;  

¶ проекты 

¶ практические работы 

¶ творческие работы 

¶ диагностические задания 

¶ самоанализ и самооценка 

ʉʪʘʨʪʦʚʘʷ ʨʘʙʦʪʘ (проводится в начале сентября) позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Стартовые работы проводятся, начиная со второго года обучения ( с первого 

— при наличии в ОУ психолога). Результаты стартовой работы фиксируются 

учителем в специальной тетради для учёта в работе, оценка результатов в 

классном журнале не фиксируется  и не учитываются при выставлении 

оценки за четверть. Материалы стартовых диагностик включаются в состав   

портфолио обучающегося. 

ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ  (ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ) ʨʘʙʦʪʘ проводится по ранее изученной 

теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты проверочной работы  

заносятся учителем  в классный журнал и учитываются при выставлении 

оценки  за четверть. 

ʇʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ   ʧʠʩʴʤʝʥʥʳʝ ʠ ʫʩʪʥʳʝ ʨʘʙʦʪʳ проводятся в конце четверти и 

включают проверку сформированности предметных результатов. Оценка 

предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

ʇʨʘʢʪʠʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ выполняются в соответствии с учебно-тематическим 

планом. При выполнении практической работы в процессе изучения темы 

могут оцениваться лишь некоторые критерии её выполнения. 
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ʊʚʦʨʯʝʩʢʠʝ ʨʘʙʦʪʳ выполняются в соответствии с учебно - тематическим 

планом. Количество творческих работ по каждому предмету определено в 

рабочей программе  учителя. Оценки выставляются в журнал. 

ʀʪʦʛʦʚʳʝ  ʧʨʦʚʝʨʦʯʥʳʝ  ʨʘʙʦʪʳ проводятся по математике  и русскому 

языку в конце апреля – начале мая и  включают требования  ключевых тем 

учебного периода. Результаты проверки фиксируются учителем  в классном 

журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

ʀʥʪʝʛʨʠʨʦʚʘʥʥʘʷ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ проводится в конце учебного года и 

проверяет  уровень сформированности у обучающегося универсальных 

учебных действий. Оценка за интегрированную контрольную работу 

фиксируется учителем в классном журнале и учитывается при выставлении 

оценки за год. 

1.3.6.Формы представления образовательных результатов: 

- табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- портфолио;  

       - результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 

1.3.7. Уровни оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования. 

 

Уровни оценки и 

сопоставление уровней 

Уровни сформированности 

Высший  

(Оптимальный) 

(Перспективный) 

 ɿʥʘʝʪ ʠ ʤʦʞʝʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʤ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʤ, 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʠ  ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʤ ʫʯʝʙʥʳʤ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ  ʚ ʥʦʚʦʡ 

ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ. 

 

Средний  

(Основной) 

(Нормативный) 

ɿʥʘʝʪ ʠ ʤʦʞʝʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʤ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʤ, 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʠ  ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʤ ʫʯʝʙʥʳʤ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ  ʚ 

ʟʥʘʢʦʤʦʡ  ʩʠʪʫʘʮʠʠ. 

Начальный 

(Учебный) 

(Потенциальный) 

ɿʥʘʝʪ ʠ ʤʦʞʝʪ ʧʦʣʫʯʠʪʴ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ 

ʥʘʫʯʠʪʴʩʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʳʤ, ʨʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʤ, 

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʠ  ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʤ 

ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʤ ʫʯʝʙʥʳʤ ʜʝʡʩʪʚʠʷʤ 
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1.3.8.Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов: 

1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и  учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачет» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 
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следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особен-

ностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

1.3.9.Оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений начального образования осуществляется в ходе их 

аккредитации, а также в рамках аттестации работников образования. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: результатов мониторинговых 

исследований разного уровня (федерального, регионального, 

муниципального); условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также ʚʥʫʪʨʝʥʥʷʷ 

ʦʮʝʥʦʯʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ образовательных учреждений и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений 

выпускников начальной школы данного образовательного учреждения. 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 

(грамотности) учащихся предусматривает выявление ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʡ 

ʜʠʥʘʤʠʢʠ качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

Контроль осуществляется через следующие виды промежуточной 

аттестации: 

- стартовая; имеет диагностические задачи и осуществляется в начале 
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учебного года, начиная со второго года обучения (с первого - при наличии в 

ОУ психолога). 

 Цель:  зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у 

него знания, умения и универсальные учебные действия,  связанные с 

предстоящей деятельностью; 

- текущая; осуществляется поурочно.  

Цель: контроль предметных знаний и универсальных учебных действий по 

результатам урока; 

- рубежная (тематическая, четвертная, полугодовая); осуществляется по 

итогам изучения темы, раздела, курса, четверти. 

 Цель:  контроль предметных знаний и метапредметных результатов темы, 

раздела, курса, четверти. 

- итоговая проверочная работа; предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов,   в том числе и метапредметных,   в конце 

учебного года. 

 Используемая в школе система оценки ориентирована на 

стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 

сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной  самооценке. 

 

 

2.0. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1.ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  НА ОСНОВЕ 

ФГОС И С УЧЕТОМ УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

ʎʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, 

как образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных 

жизненных ситуациях. 

 Программа формирования универсальных учебных действий 

конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра 

содержания. 

ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  

и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

ʇʨʦʛʨʘʤʤʘ  ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩʦʜʝʨʞʠʪ: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 
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- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий по ступеням общего образования в соответствии с УМК 

«Школа России»;  

- планируемые результаты сформированности УУД. 

Программа формирования универсальных учебных действий является 

основой разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

 

2.1.1.ʎʝʥʥʦʩʪʥʳʝ ʦʨʠʝʥʪʠʨʳ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ 

ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  

следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма. 

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

стремление следовать им; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, 

вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 
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деятельности (планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их 

результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих 

возможностей.            

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры 

формирования УУД определяются вышеперечисленными требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы.   

Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

- Владеющий основами умения учиться. 

- Любящий родной край и свою страну. 

- Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

- Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой. 

- Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

- умеющий высказать свое мнение. 

- Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

 В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий:  

 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 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 ʩʘʤʦʦʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ; 

• ʩʤʳʩʣʦʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом 

учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  
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• нравственно-этическая ʦʨʠʝʥʪʘʮʠʷ, в том числе,  и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей),  

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• ʮʝʣʝʧʦʣʘʛʘʥʠʝ как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

• ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

• ʧʨʦʛʥʦʟʠʨʦʚʘʥʠʝ — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временны х  характеристик; 

• ʢʦʥʪʨʦʣʴ ʚ ʬʦʨʤʝ ʩʣʠʯʝʥʠʷ ʩʧʦʩʦʙʘ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʝʛʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘ с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• ʢʦʨʨʝʢʮʠʷ — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учётом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• ʦʮʝʥʢʘ — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• ʩʘʤʦʨʝʛʫʣʷʮʠʷ как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ включают:  

- общеучебные,  

- логические учебные действия,  

- а также постановку и решение проблемы. 

ʆʙʱʝʫʯʝʙʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

рабочих задач с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

результатов деятельности; 

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

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 
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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. 

ʃʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

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

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

ʇʦʩʪʘʥʦʚʢʘ ʠ ʨʝʰʝʥʠʝ ʧʨʦʙʣʝʤʳ: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
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и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

ʋʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʝʡʩʪʚʠʷ представляют собой целостную систему, 

в которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия 

определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 

логикой возрастного развития.  

 Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе.  
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2.1.2.ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʘ   ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ  ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ  ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ  ʥʘ ʨʘʟʥʳʭ ʵʪʘʧʘʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 

ʧʦ ʋʄʂ  çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè    

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, любовь 

к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 
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«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  с 

образцом, предложенным 

учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты 

и более сложные приборы 

(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания 

по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 
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3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость 

выполнения различных 

задания в учебном  

процессе и жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 
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выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания 

по  параметрам, заранее 

представленным. 

различные объекты, явления, 

факты.  

договариваться друг с 

другом.  

 

4 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, 

корректировать работу по 

ходу его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять умения, 

которые будут сформированы 

на основе изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников, электронные 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи 

с учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-

популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в совместном 
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3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

самооценку.  диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом 

виде 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия коллективных 

решений. 
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      Универсальные учебные действия  в  УМК «Школа России»  рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе. 

 Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, выраженных  в  

категориях:  

- знаю/могу, хочу,  делаю 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир (результат 

педагогического воздействия, принятый 

и реализуемый школьником ) знаю/могу, 

хочу,  делаю 

Личностные универсальные 

учебные действия. 

 

Воспитание личности 

(нравственное развитие  

и формирование 

познавательного 

интереса) 

«Я сам» 

 

Что такое хорошо и что такое плохо 

«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные универсальные 

учебные действия. 

 

 

Самоорганизация 

«Я могу» 

 

«Понимаю и действую» 

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю и 

делаю» 

Познавательные 

универсальные  учебные  

действия. 

 

Исследовательская 

культура 

 

«Я учусь» 

 

«Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 

«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 

Культуры общения «Мы вместе» 

 

«Всегда на связи» 

«Я и Мы». 
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2.1.3.ʉʚʷʟʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ. 

     Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 

дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 

находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 

искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 

личностного, познавательного и коммуникативного развития обучающихся.  

 Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений: 

 

¶       коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в 

ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач 

и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 

¶       умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними; 

 

 

¶       умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 

¶ осуществлять эвристические действия;  

 

¶ выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 
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Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающи

й 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 

моделировани

е, 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.   

 

 ʉʚʷʟʴ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʩ ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʝʤ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ  ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ   ʩʣʝʜʫʶʱʠʤʠ ʫʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷʤʠ: 

 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 тематическом планировании, технологических картах.   

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

программах внеурочной деятельности.  

  6.Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с 

помощью Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 

достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий.   

 7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех 

учебных предметов выступают ʧʦʥʷʪʠʷ çʢʫʣʴʪʫʨʘè, çʦʙʱʝʥʠʝè, çʧʦʟʥʘʥʠʝè, 

çʪʚʦʨʯʝʩʪʚʦè. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание 

системы учебников «Школа России» направлены на достижениеследующих 

личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

1)Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и 

демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 Для достижения указанных личностных результатов в учебниках  1 – 4 

классов введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

 В курсе «Математика» с этой целью тексты заданий в учебниках 

погружают ученика в мир российской действительности (имена персонажей, 

названия городов, денежных единиц и т.д.), несут в себе гуманистический 

потенциал созидания, добра, справедливости. 

 В разнообразных заданиях вычислительного и исследовательского 

характера обучающиеся одновременно с освоением знаний по математике 

выполняют дешифровку текстов и на доступном для них уровне знакомятся с 

историей развития математического знания на Руси (например, алфавитной 

нумерацией на Руси, старинными русскими единицами измерения длины, 

массы, объема, историей календаря на Руси и др.), великими российскими 

деятелями науки и культуры − поэтами и писателями, художниками, 

композиторами, учеными, путешественниками  с героическим историческим 

прошлым нашей страны (например, датами начала Великой Отечественной 

войны победы в ней и др.). 

 Содержание заданий по математике  способствуют   организации  

самостоятельной  работы обучающихся с информацией о России: справочной 

и художественной литературой, региональными энциклопедиями, 

электронными образовательными ресурсами. Таким образом, у обучающихся  
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развивается интерес к истории России и, в частности, к истории своего 

региона, воспитывается чувство гордости за свою страну. 

 В курсе «Русский язык» материалы учебника знакомят обучающихся с 

историей и культурой нашей страны, воспитывают любовь и уважение к 

Родине. Тексты учебников подобраны таким образом, чтобы младшие 

школьники получили представление о России как об огромной и великой 

державе. Дети узнают о географии России, о древних городах нашей страны. 

Многочисленные тексты об известных людях России также ориентированы 

на воспитание чувства гордости за свою страну, за ее историю и культуру. 

 Учебники ориентируют обучающихся на осознание своей этнической и 

национальной принадлежности при сохранении уважения к представителям 

других народов. Эта цель достигается как с помощью текстов, где данная 

информация дается обучающимся «напрямую», так и с помощью текстов, в 

которых содержится установка на воспитание любви к своему родному краю 

и, одновременно, осознание ценностей многонационального российского 

общества. 

 В курсе «Литературное чтение» материалы учебников показывают 

красоту родного края, воспитывают чувство гордости за свою страну, 

уважение к другим народам России и мира. 

 Воспитание любви к своей родине, гордости за неё формируется 

содержанием разделов «Край родной, навек любимый», «Картины родной 

природы», заданиями и хорошо подобранным фотографическим рядом 

городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Суздали, 

Торжка, Владивостока и др. Произведения русских писателей и поэтов 

показывают красоту родной природы, иллюстрируются репродукциями 

картин известных русских художников.  

 Раздел «О Родине, о подвигах, о славе» учебника для 4 класса знакомит 

обучающихся с некоторыми важными событиями и личностями в истории 

нашей страны: Александр Невский и Ледовое побоище, Дмитрий Донской и 

Куликовская битва и др., пословицами и поговорками о Родине, очерками К. 

Ушинского, В. Пескова об Отечестве.  

 В курсе «Окружающий мир» с этой целью предусмотрен раздел 

«Родная страна» (1 класс), в котором дети знакомятся с государственными 

символами России (гербом, флагом, гимном), с обликом российской столицы 

и его изменением в ходе исторического времени. Тема «Мы – семья народов 

России» в этом же разделе знакомит детей с культурой разных народов 

России в сопоставлении и взаимных связях.  

 Учебник 2 класса начинается темой «Мы – союз народов России». В 

ней раскрывается значение понятия Российская Федерация, предлагается 

работа с политико-административной картой нашей страны, вводится 

представление об основных, традиционных для России религиях, 

рассказывается о консолидирующей роли русского языка как 

государственного, обеспечивающего межнациональное (межэтническое) 

общение.  
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 В учебнике 3 класса гуманистические и демократические ценностные 

ориентации формируются в разделе «Мир как дом». В учебнике 4 класса для 

этой цели предлагаются разделы «Мы – граждане единого Отечества», «По 

родным просторам», «Путешествие по Реке времени», «Мы строим будущее 

России». 

 В курсе «Технология» для 1−4 класса обучающиеся знакомятся со 

старинными, традиционными для России промыслами и ремеслами, 

материалами, инструментами, профессиями мастеров, работающих в этих 

отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, 

продукцией, которую они выпускают.  

  Практические работы по изготовлению изделий традиционных 

ремесел, современных костюмов разных народов России формируют у 

обучающихся осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других народов. 

В 4 классе обучающиеся при знакомстве с современными производствами 

нашей страны и выполнении проектов частично воспроизводят 

производственные циклы промышленных предприятий в РФ. 

 В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и 

продолжают знакомство с государственной символикой Российского 

государства, произведениями отечественного музыкального искусства. 

 В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных 

результатов осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и 

сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого 

идея «от родного порога – в мир большой культуры».  

 В курсах иностранных языков (английского, французского 

языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о культуре  России  и 

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. Например, 

тексты о дне города, российских городах-миллионерах, музеях России 

позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном 

гербе и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. 

Таким образом, у обучающихся воспитывается чувство гордости за свою 

семью и свою страну. 

              Чтение знакомых младшим школьникам образцов русского 

фольклора на иностранном языке позволяет им посмотреть на родную 

культуру с другой стороны, глубже осознать и оценить ее духовное богатство 

и красоту.  

 2.1.4.ʊʠʧʦʚʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ 

ʜʝʡʩʪʚʠʡ ʥʘ ʦʩʥʦʚʝ ʋʄʂ çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè конструируются учителем на 

основании следующих общих подходов:  

1. Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или 

оценки уровня сформированности УУД   (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных)  предполагает осуществление 

субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: 
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ознакомление-понимание – применение - анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему.  

2.Требования к задачам. Для того, чтобы задачи, предназначенные для 

оценки тех или иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, 

они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих  УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

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

конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

 В разработке задач учителя будут исходить из того, что  уровни 

учебных целей: Ознакомление, Понимание, Применение, Анализ, Синтез, 

Оценка имеют отношение к любому УУД.  

 То есть  каждое УУД предполагается  последовательно формировать на 

каждом уровне.  

2.1.5.ʇʨʝʝʤʩʪʚʝʥʥʦʩʪʴ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʫʥʠʚʝʨʩʘʣʴʥʳʭ ʫʯʝʙʥʳʭ ʜʝʡʩʪʚʠʡ 

ʧʦ ʩʪʫʧʝʥʷʤ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

 Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального 

образования к основному образованию, от основного к среднему полному 

образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится 

диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)  готовности 

обучающихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая диагностика 

определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

 Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования,  в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД  в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы  становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет 
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непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе, основной школе» представлены    УУД,   

результаты развития УУД, их значение для обучения. 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные 

действия 

-

смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. 

Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и 

работы над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  

памяти, воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), 

регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

 

2.1.6.ʋʩʣʦʚʠʷ,ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʶʱʠʝ ʨʘʟʚʠʪʠʝ ʋʋɼ ʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʤ 

ʧʨʦʮʝʩʩʝ: 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет:  

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 

формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 

УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 

УУД 
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2.1.7.Оценивание универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты Способы достижения 

результатов 

Способы оценивания 

ʃʠʯʥʦʩʪʥʳʝ ʋʋɼ 

У выпускника будут 

сформированы: 

-  внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, понимания 

необходимости учения, 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 -  широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

-  ориентация на успех в 

учебной деятельности и 

понимание его причин; 

- способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности; 

- основы гражданской 

идентичности личности, 

осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, осознание 

своей этнической 

принадлежности; 

- ориентация в 

нравственном содержании 

и смысле как собственных 

поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств 

как регуляторов 

морального поведения; 

- знание моральных, 

персональных и 

конвенциональных норм, 

Применение 

соответствующих 

программ и 

технологий обучения. 

Программы:  

1)Общеобразовательна

я программа УМК 

«Школа России»;    

Технологии: 

развивающих игр, 

игротренинга, 

валеологического 

воспитания, 

психогимнастики, 

эффективного 

обучения посредством 

ролевой игры 

 

Портфолио, 

индивидуальная карта 

творческих достижений 

(ИКТД) 
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развитие морального 

сознания и нравственно-

правовой культуры; 

-установка на здоровый 

образ жизни; 

- художественная культура; 

- эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

ʇʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʳʝ ʋʋɼ 

Выпускник научится: 

-принимать и сохранять 

учебную задачу; 

- планировать своё 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

- адекватно воспринимать 

оценку учителя; 

-различать способ и 

результат действия; 

- оценивать правильность 

выполнения действий и 

вносить необходимые 

коррективы; 

- выполнять учебные 

действия в 

материализованной, 

громкоречевой и 

умственной форме. 

 

Программы:  

1)  УМК «Школа 

России»; 

2) Программы 

 « Умники  и  

умницы»,  

« Секреты  речи», 

«Художественное  

слово», «Расти  

здоровым!» - развития 

творческого 

воображения и связной 

речи, коллективного 

способа обучения — 

КСО, развивающего 

обучения, обучения 

декоративной росписи, 

русских народных 

промыслов,  

развивающего чтения, 

информационно-

коммуникационные 

технологии. 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих достижений 

(ИКТД), тестирование, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 

ʈʝʛʫʣʷʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск 

необходимой информации; 

- использовать знаково-

символические средства; 

- строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме; 

-выделять необходимую 

Программы:  

1)  Программа «Радиои 

робототехника», 

«Юный 

художник»,«Игровая 

комната»,  «Школьный 

хор»,  

« Фантазии из бисера», 

« Мягкая игрушка». 

Наблюдение, 

индивидуальная карта 

творческих достижений 

(ИКТД), портфолио, 

индивидуальное 

безотметочное 

оценивание 
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(существенную) 

информацию из текстов 

разных видов; 

- осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

-осуществлять синтез; 

— проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

— устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

— обобщать; 

— осуществлять 

подведение под понятие на 

основе распознания 

объектов, выделения 

существенных признаков и 

их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 

— владеть общими 

приёмами решения задач 

Технологии: развития 

познавательных 

способностей на 

основе интеграции 

образовательного 

содержания, развития 

информационно-

коммуникационной 

компетентности, 

развивающего 

обучения, КСО, 

музыкального 

воспитания детей.  

 

 

 

ʂʦʤʤʫʥʠʢʘʪʠʚʥʳʝ ʋʋɼ 

Выпускник научится: 

— ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии; 

— учитывать и уважать разные 

мнения; 

— формулировать собственное 

мнение и позицию; 

— договариваться и приходить 

к общему решению; 

— грамотно задавать вопросы; 

— строить монологические 

высказывания, владеть 

диалогической формой речи 

Программы: 

 1) «Школа России»;  

2)  «Школьный 

кинозал», 

«Информационные 

технологии», « ЮИД», 

« Библиотечные 

часы»: 

предупреждения 

деформации 

взаимоотношений, 

развития воображения 

и связной речи, 

мнемотехники, 

развивающего чтения 

Наблюдение, 

анкетирование, 

оформление книги 

личных 

достижений, 

портфолио, урок 

творческого отчёта 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ   ПРЕДМЕТОВ, 

ВКЛЮЧЕННЫХ В УМК «ШКОЛА РОССИИ» 
 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают в   

ОУ  достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. 

    Требования ФГОС к программам отдельных учебных предметов – 

отбор содержания (дидактического и технологического), полностью 

соответствуют программы обязательных учебных предметов на ступени 

начального образования, опубликованные в книге серии «Стандарты второго 

поколения» - «Примерные программы начального общего образования» в 2 ч. 

М.; Просвещение, 2009. 

          Эти программы разработаны на основе  требований к результатам 

освоения ООП НОО; программы формирования УУД. 

  ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʫʯʝʙʥʳʭ ʧʨʝʜʤʝʪʦʚ, ʢʫʨʩʦʚ ʩʦʜʝʨʞʘʪ: 

  1) пояснительную записку с указанием целей и задач; 

  2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

  3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

  4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

курса; 

            5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

  6) содержание учебного предмета, курса.  

           7) тематическое  планирование  с  определением  основных  видов  

учебной  деятельности  обучающихся; 

ФГОС НОО предъявляет новые требования к результатам освоения ООП 

НОО. 

Достижение новых результатов образования в нашей школе достигается 

благодаря эффективному использованию данной системы учебников: 

 

ʉʠʩʪʝʤʘ ʫʯʝʙʥʠʢʦʚ ʋʄʂ çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠè 

ʠ çʇʝʨʩʧʝʢʪʠʚʥʘʷ ʥʘʯʘʣʴʥʘʷ ʰʢʦʣʘè 

 

№ 

п/

п 

Название  

предмета 

Авторы учебника Название 

учебников УМК  

«Школа России» 

УМК «Перспективная 

начальная школа» 

1 Русский 

язык 

Горецкий В.Г.  

 

В.П.Канакина 

Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А. 

Чуракова Н.А. 

Азбука 

 

Русский язык 

2 Литературн

ое чтение 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др.  

Чуракова Н.А. 

 

Литературное 

чтение 

3 Математика  Моро М.И.,  Чекин А.Л Математика 



84 

 

Степанова С.В., 

Волкова С.И.  

4 Окружающ

ий мир 

Плешаков А.А. Федотова О.Н., 

Трафимова Г.В 

Окружающий 

мир 

5 Изобразите

льное 

искусство 

Б.М. Неменский Б.М. Неменский Изобразительн

ое искусство 

6 Музыка Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмaгина Т.С. 

Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В.  

Музыка 

7 Технология Роговцева Н.И., 

БогдановаН.В., 

Фрейтаг ИЛ.  

Рагозина Т.М., Гринева 

А.А., Голованова И.Л., 

Мылова И. 

Технология 

8 Физическая 

культура 

В.И. Лях, 

 А.А. Зданевич. 

 

 

нет Физическая 

культура 

9 Английский 

язык 

М.З. Биболетова М.З. Биболетова Enjoy English 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в следующей таблице: 

  

№

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации 

содержания 

1. Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности 

2. Математика и 

информатика 

Развитие математической  речи, 

логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

3. Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни. 

Осознание ценности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. 
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Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме 

4. Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

5. Искусство Развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6. Технология Формирование опыта как основы 

обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной 

деятельности. 

7. Физическая  

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

Отбор содержания образования в каждой предметной области соотносится с 

основными элементами социальной культуры: знаниями, способами 

деятельности, опытом творчества, опытом эмоционально-ценностного 

отношения к миру. Задача формирования информационной и 

интеллектуально-речевой культуры школьников решается с учетом 

специфики восприятия мира современным ребенком. 
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       Программы по учебным предметам (русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, 

технологии, физическая  культура), реализуемые в школе, направлены на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, формирование 

учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. 

       Предлагаемая концепция учебных программ основывается на 

требованиях Государственного стандарта начального общего образования. 

          Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определенного инвариантной частью, содействуют 

приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта. 

В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы 

научатся осознавать язык как основное средство общения и явление 

национальной культуры, у них будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих  способностей. В процессе изучения 

русского языка ученики получат возможность реализовать потребность в 

творческом самовыражении, научаться использовать язык для поиска 

необходимой информации в различных источниках. 

 В результате изучения курса  литературного чтения  произойдет 

осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и для 

успешного обучения по другим предметам. У школьников будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя, он будет учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать точку зрения собеседника. Он 

получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями и воспринимать художественное 

произведение как вид искусства. 

    В результате изучения математики ученики научатся использовать 

начальные математические знания для описания окружающих предметов, 

процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений. 

Учащиеся овладеют основами логического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут вычислительные навыки. 

Учащиеся научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневной жизни.  

                  В процессе изучения курса «Окружающий мир» учащиеся 

расширят, систематизируют и углубят представления о природных и 

социальных объектах единого мира, овладеют основами практико-

ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приобретут 
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опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и 

культуры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в единстве и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного 

опыта, позволит сделать явления окружающего мира более понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении. 

      Рабочие программы по учебным предметам :русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир, иностранный  язык, изобразительное 

искусство, музыка, технология, физическая  культура  прилагаются. 

 

2.2.2.Программы  внеурочной  деятельности:  

Содержание программ внеурочной деятельности должно определяться 

таким образом, чтобы вместе они вместе с программами по обязательным 

предметам обеспечивали достижение всех образовательных целей. 

 Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и основное 

общее образование) структурированы в соответствии с направлениями 

внеурочной деятельности. 

        В основу примерных программ внеурочной деятельности положены 

следующие принципы: 

• непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

• развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального и 

профессионального самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

• единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 

• системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

       Основное содержательное наполнение внеурочной деятельности 

предусматривает усложнение видов и форм деятельности от первого к 

четвертому классу, расширение социального опыта, учитывает 

изменяющиеся интересы детей, возможности школы. 

Примерные программы имеют одинаковую структуру, они включают 

пояснительную записку, перечень предметных, метапредметных, 

личностных результатов, учебно-тематический план, содержание курса, 

краткий перечень материалов, инструментов и оборудования, 

рекомендуемую литературу. 

Каждая примерная программа служит неким опорным конспектом при 

разработке рабочей программы дополнительного образования. При этом 

разработчики рабочей программы вправе изменить цель, задачи, приоритеты 

педагогической деятельности, содержание и объекты творческой 

деятельности школьников, формы организации внеурочной деятельности 

(кружок, секция, клуб, студия, и др.) и соответственно форму подведения 

итогов работы того или иного объединения детей (выставка, выставка-

ярмарка, слёт, конференция, соревнование, конкурс, фестиваль, отчётный 

концерт и т.п.). 
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Пояснительная записка к программам каждого из направлений 

раскрывает цели и задачи обучения, воспитания и развития детей по данному 

направлению внеурочной деятельности, педагогическую идею, положенную 

в основу предлагаемых примерных программ, информацию о 

продолжительности каждого занятия, о том, для детей какого возраста 

предназначена программа, об особенностях места проведения занятий, о 

видах деятельности, о психолого-педагогических принципах, на основе 

которых построено содержание примерных программ, о содержании и 

методах деятельности, об ожидаемых результатах и о форме подведения 

итогов работы. 

 Учебно-тематический план составлен в виде таблицы, которая отражает 

название и последовательность изложения учебных тем, количество учебных 

часов (всего, на теоретические занятия и на практические занятия). 

 Особенности содержания примерной программы. При отборе 

содержания и видов деятельности детей в том или ином объединении 

учитываются интересы и потребности самих детей, пожелания родителей, 

рекомендации школьного психолога, опыт внеурочной деятельности 

педагога. 

 Содержание примерных программ внеурочной деятельности отражает 

динамику становления и развития интересов обучающихся от увлечённости 

до компетентного социального и профессионального самоопределения. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе, через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики, проектную деятельность.  

 В школе  реализуются программы внеурочной  деятельности: 

«Спортивные игры», «Юный художник», «Информационныетехнологии», 

«Мягкая  игрушка», «Игровая комната», «Школьный хор», «Фантазии из 

бисера»,  «Радио и робототехника», «Школьный кинозал», «Отряд ЮИД», 

«Футбол», «Хореография», « Кокетка», «Библиотечные часы», « 

Музыкальный час», «Школьная видеостудия». 

ʈʘʙʦʯʠʝ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʧʦ ʚʩʝʤ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʶʪʩʷ ʧʝʜʘʛʦʛʘʤʠ 

ʰʢʦʣʳ ʩʘʤʦʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʠ ʫʪʚʝʨʞʜʘʶʪʩʷ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʝʤ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʦʙʲʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʯʠʪʝʣʝʡ ʥʘʯʘʣʴʥʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ ʠ ʜʠʨʝʢʪʦʨʦʤ ʰʢʦʣʳ 
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2.3.ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

И  ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 

духовно-нравственного развития обучающихся на ступени начального 

общего образования являются Закон «Об образовании», федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

Программа воспитания и социализации обучающихся. 

Данная Программа содержит теоретические положения и 

методические рекомендации по организации целостного пространства 

духовно-нравственного развития младшего школьника.   

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, 

интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность обучающегося и его родителей. При этом образовательное 

учреждение создает условия для реализации разработанной собственной 

программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие обучающихся.  

           Школа создаёт 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 ребёнка 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. 

Для организации и полноценного функционирования такого 

воспитательного процесса требуются согласованные усилия многих 

социальных субъектов: школы, семьи, общественных организаций, включая  

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-

открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся  содержит шесть разделов. 

Первыйçʎʝʣʴ ʠ ʟʘʜʘʯʠ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷè раскрывает  конкретную цель и  задачи духовно-

нравственного развития младших школьников.  

Второй разделçʆʩʥʦʚʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʤʣʘʜʰʠʭ ʢʣʘʩʩʦʚè содержит  приоритетные 

направления воспитательной работы и определяет  традиционные источники 

нравственности. 
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В третьем разделеçʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳè раскрыты основные подходы к организации 

воспитания, задачи духовно-нравственного развития конкретизируются с 

учетом направления воспитания. В каждом из направлений воспитания 

раскрывается соответствующая система базовых ценностей, а так же 

приводятся основные виды деятельности и формы занятий с обучающимися.  

Четвертый разделçʉʦʚʤʝʩʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʰʢʦʣʳ, ʩʝʤʴʠ ʠ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷè 

формулирует  основные условия повышения эффективности совместной 

воспитательной деятельности школы, семьи и общественности; задачи, 

формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе – çʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷè определены ценностные отношения, 

представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания. 

Шестой разделçʂʨʠʪʝʨʠʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʤʣʘʜʰʠʭ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚè предлагает ряд методик для изучения результата духовно-

нравственного развития школьников, динамики нравственного развития, 

анализа состояния воспитательного процесса. 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

   Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 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, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Основная педагогическая цель – ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʛʦ, ʠʥʠʮʠʘʪʠʚʥʦʛʦ ʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʛʦ ʛʨʘʞʜʘʥʠʥʘ ʈʦʩʩʠʠ. 

ɿʘʜʘʯʠ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ 

ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ: 

 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʣʠʯʥʦʩʪʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

•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; 



91 

 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 

своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных 

и этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 

•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; 

•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. 

ɺ ʦʙʣʘʩʪʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʩʝʤʝʡʥʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ: 
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•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Образовательное учреждение может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся для более 

полного достижения национального воспитательного идеала с учётом 

национальных и региональных условий и особенностей организации 

образовательного процесса, потребностей обучающихся и их родителей 

(законных  

Ценностные установки духовно-нравственного   развития и 

воспитания обучающихся. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 

нравственности, которыми  являются следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и  семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 

старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание); 

• традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в 

государственных и муниципальных  школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются школьниками в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные 

смыслы и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для 

себя смысла той или иной ценности, определения собственного отношения к 
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ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на 

практике.   

2.3.2. Основные направления духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 Содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся отбирается на основании базовых национальных ценностей в 

логике реализации следующих направлений: 
ˉ 

ʧ/ʧ 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʎʝʥʥʦʩʪʠ ʌʦʨʤʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

1. Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Любовь к России, к 

своему народу, к 

своей малой родине; 

служение 

Отечеству; правовое 

государство; 

гражданское 

общество; долг 

перед Отечеством, 

старшими 

поколениями, 

семьей; закон и 

правопорядок; 

межэтнический мир; 

свобода и 

ответственность; 

доверие к людям. 

Тематические классные 

часы; учебные 

предметы; социальные 

проекты; ролевые игры; 

КТД; организация и 

проведение праздников 

совместно с другими 

социальными объектами; 

работа детских 

объединений; 

социальные акции и 

операции; встречи с 

интересными людьми;  

2. Воспитание 

нравственных чувств 

и этического сознания 

Нравственный 

выбор; смысл 

жизни; 

справедливость; 

милосердие; честь; 

достоинство; 

любовь; 

почитание 

родителей; забота о 

старших и младших; 

свобода совести и 

вероисповедания. 

Представления о 

вере, духовности, 

религиозной жизни 

человека и 

общества, 

религиозной 

картине мира. 

Тематические классные 

часы; ролевые игры; 

учебные 

предметы;социальные 

проекты; КТД; 

организация и 

проведение праздников 

совместно с другими 

социальными объектами; 

работа детских 

объединений; 

социальные акции и 

операции; экскурсии; 

тимуровский десант. 
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3. Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к учению, 

труду, жизни 

Трудолюбие; 

творчество; 

познание; истина; 

созидание; 

целеустремленность; 

настойчивость в 

достижении целей; 

бережливость. 

Тематические классные 

часы; учебные 

предметы; социальные 

проекты; КТД; работа 

детских объединений; 

экологические 

субботники; операции 

«Уют» 

4. Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни 

Здоровье 

физическое, 

здоровье социальное 

(здоровье членов 

семьи и школьного 

коллектива), 

активный, здоровый 

образ жизни. 

Уроки здоровья; ролевые 

игры; социальные 

проекты; работа 

спортивных кружков и 

секций; спортивные 

турниры и акции; 

проведение дней 

здоровья; учебные 

предметы; выполнение 

программы 

формирования культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни. 

5. Воспитание 

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

воспитание) 

Жизнь; родная 

земля; заповедная 

природа; планета 

Земля. 

Социальные проекты; 

ролевые игры; 

экологические акции и 

операции; работа 

детских объединений; 

учебные предметы; 

классные часы.  

6. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; 

духовный мир 

человека; 

эстетическое 

развитие; 

художественное 

творчество. 

Тематические классные 

часы; учебные 

предметы; социальные 

проекты; КТД; 

организация и 

проведение праздников; 

работа детских 

объединений; 

социальные акции и 

операции; встречи с 

интересными людьми; 

организация выставок, 

фестивалей, конкурсов, 

смотров, экскурсий. 
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2.3.3. Содержание духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

 

 Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, когда каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 

положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 

практической жизнедеятельности:  

¶ в содержании и построении уроков;  

¶ в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной 

и внеучебной деятельности; в характере общения и сотрудничества взрослого 

и ребенка; 

¶ в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

¶ в специальных событиях, спроектированных с  учетом определенной 

ценности и смысла; 

¶ в личном  примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 

субъектов-участников воспитания: семьи, общественных организаций, 

включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

развития и воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада 

жизни обучающихся осуществляется на основе следующих ʧʨʠʥʮʠʧʦʚ:  

¶ нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной 

деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к 

ученикам, коллегам; 

¶ социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными 

объединениями, учреждениями дополнительного образования, культуры и 

спорта, СМИ; 

¶ индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых 

для успешной социализации; 

¶ интегративности программ духовно-нравственного воспитания – интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и 

общественно- полезную; 
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¶ социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

      Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

на  ступени начального общего образования является по своей сути сквозной, 

интегрированной и  реализуется через учебные предметы  и внеурочную 

деятельность. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих 

ʠʥʩʪʨʫʤʝʥʪʦʚ. 

ʋʄʂ çʐʢʦʣʘ ʈʦʩʩʠʠè   

В содержание системы учебников «Школа России»заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России». 

Важнейшая задача российской школы — становление  российской 

гражданской идентичности обучающихся, в комплексе учебников «Школа 

России»   реализуется различными средствами. 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлен с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами разных предметов системы учебников «Школа России» в детях 

воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным 

ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети, обучающиеся по системе учебников «Школа России» и  « 

Перспективная  начальная  школа» знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Во-вторых, родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть содержания учебников. Учитывая 

особенности предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, 

ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного 

и культурного величия. 

В третьих, поликультурностьсодержания системы учебников «Школа 

России» носит сквозной характер. Она обеспечивается в каждой предметной 
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линии, с учетом предметной специфики и отражает многообразие и единство 

национальных культур  народов России, содействуя формированию у 

обучающихся толерантности, способности к межнациональному и 

межконфессиональному диалогу, знакомству с культурами  народов других 

стран мира. 

Для решения задачи формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений важное место отведено системе учебников по УМК « Школа 

России». 

             ʂʘʣʝʥʜʘʨʴ ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʳʭ ʰʢʦʣʴʥʳʭ ʜʝʣ ʠ ʧʨʘʟʜʥʠʢʦʚ 

ɺʨʝʤʷ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ʊʝʤʘ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

Сентябрь 1 сентября – День знаний;  

Праздник посвящения в ученики. День рождения 

Часовни Св. Царевича Алексея. Конкурс поделок из 

природного материала 

Октябрь Праздник осени (Праздник урожая); День учителя 

Конкурс чтецов (Есть  в  осени  первоначальной);  

Ноябрь День народного единства; День матери.  

Декабрь Новогодний праздник. День  памяти  Михаила  

Тверского ;День  освобождения  Калинина;  

Январь Спортивный праздник «Весёлые  старты  на  

улице».Литературная гостиная. 

Февраль День защитника Отечества.   

Март Праздник мам; Встречаем весну; Праздник «Прощай  

Азбука». 

Апрель 1  апреля – День  смеха. Кинофестиваль « Детское 

кино-детям!» 

Май День  Победы.   

До свидания, школа; Здравствуй лето!  

Праздник «Прощай, начальная  школа!» 

 

ɿʘʜʘʯʠ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

 Понимание современных условий и особенностей развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений их духовно-нравственного развития и воспитания. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, 

ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

• 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 
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флаге и гербе города  Твери; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

возможностях участия граждан в общественном управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина 

России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному, 

языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в 

жизни России, субъекта Российской Федерации; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

города; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

• первоначальные представления о базовых национальных  российских 

ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в образовательном учреждении, 

дома, на улице, в поселке, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• 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, 



99 

 

оскорбительным словам и действиям, унижающих человеческое достоинство, 

в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач, художественной литературы. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, 

ʞʠʟʥʠ: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни человека и 

общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ ʦʙʨʘʟʫ 

ʞʠʟʥʠ: 

• 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. 
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ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ 

(ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• 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. 

ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• 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. 

 

2.3.5. ʉʦʚʤʝʩʪʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʰʢʦʣʳ, ʩʝʤʴʠ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʧʦ 

ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʤʫ ʨʘʟʚʠʪʠʶ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

  Духовно-нравственное развитие и воспитание  младших школьников 

осуществляются не только образовательным учреждением, но и семьей, 

внешкольными учреждениями.Взаимодействие школы и семьи имеет 

решающее значение для организации нравственного уклада жизни младшего 

школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции 

сохраняют Тверская областная картинная галерея, Тверской краеведческий 

музей, Тверской городской цирк, ТЮЗ, музыкальная школа №2,училище 

культуры и искусства им. Н.А.Львова, Тверская областная академическая 

филармония, клуб авторской песни при Дворце культуры « 

Металлист»,Тверской областной государственный дом народного творчества, 

отдел по делам молодежи Тверского Епархиального управления РПЦ 

(МП),Тверской театр кукол Тверской дворец творчества детей и молодежи, 

Тверская областная станция юннатов, отряд парусной флотилии 

г.Екатеринбург, видеостудии гг. В.Волочек и Нелидово, православный клуб « 

Сеятель»,Тверской областной центр детского и семейного чтения им. 

А.С.Пушкина.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 разработке и осуществлении программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования лицей планирует взаимодействовать, в том числе на системной 
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основе, с традиционными религиозными организациями, общественными 

организациями и объединениями гражданско-патриотической, культурной, 

экологической и иной направленности, детско-юношескими и молодёжными 

движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные ценности и готовыми содействовать 

достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, а 

также традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в проведении отдельных мероприятий 

в рамках реализации направлений программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования; 

• 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, 

управляющим и попечительским  советами лицея; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в образовательном учреждении. 

Для развития ребенка очень важны гармоничные отношения с 

родителями. Основными задачами в работе с родителями являются: 

-  развитие у родителей эмпатии и способности оказывать 

поддержку; 

-  усиление взаимного интереса и принятия; 

- развитие конструктивных способов взаимодействия;  

-  поиск новых конструктивных способов разрешения 

конфликтных ситуаций; 

- увеличение взаимной открытости; 

-  улучшение понимания родителями собственного ребенка, 

особенностей и закономерностей его развития. 

 Педагогическая культура родителей – один из самых действенных 

факторов духовно-нравственного развития, воспитания  младших 

школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающихся. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого в школе используются различные формы 

взаимодействия семьи и школы:  

- индивидуальные консультации; 

- педагогический практикум; 

-психологическая помощь. 

В  деятельности школы по повышению педагогической культуры 

родителей принимают участие врачи, психологи, социологи, работники 
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правоохранительных органов, представители общественности. 

 В формировании нравственного уклада школьной жизни свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования 

и культуры (музеи, библиотеки, кинотеатры, дом  детского творчества, 

детская школа искусств, детская юношеская спортивная школа ). 

Необходимо восстановление с учётом современных реалий 

накопленных в нашей стране в советский период её истории позитивных 

традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и 

образовательного учреждения, систематического повышения педагогической 

культуры родителей (законных представителей). 

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 образовательного учреждения по повышению 

педагогической культуры родителей (законных представителей) в 

обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

младшего школьного возраста должна быть основана на следующих 

принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и 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) должно отражать содержание основных 

направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на 

ступени начального общего образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей необходимо согласовывать с планами 
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воспитательной работы образовательного учреждения. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, должна предшествовать работе с 

учащимися и подготавливать к ней. 

  Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на основе национальных 

ценностей и духовных приоритетов могут принимать традиционные центры 

народной культуры.   При  осуществлении программы воспитания и развития 

обучающихся необходимо взаимодействовать  с общественными и 

традиционными религиозными организациями для создания достаточных 

условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования 

идентичности гражданина России, более полной реализации собственной 

программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

2.3.6. ʇʣʘʥʠʨʫʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ   ʠ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

Воспитательные результаты любого из видовдеятельности 

школьников распределяются по трем уровням. 

ʇʝʨʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ – приобретение школьником 

социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

ɺʪʦʨʦʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

ʊʨʝʪʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Только в самостоятельном 

общественном действии юный человек действительно ʩʪʘʥʦʚʠʪʩʷ (а не 

просто ʫʟʥʘʝʪ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢ ʩʪʘʪʴ) социальным деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 
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должен быть последовательным, постепенным. 

 По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования планируется достижение следующих  результатов:  

       1) ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʛʨʘʞʜʘʥʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ, ʧʘʪʨʠʦʪʠʟʤʘ, ʫʚʘʞʝʥʠʷ ʢ ʧʨʘʚʘʤ, 

ʩʚʦʙʦʜʘʤ ʠ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʷʤ ʯʝʣʦʚʝʢʘ: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 

национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, товарища. 

  2) ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʳʭ ʯʫʚʩʪʚ ʠ ʵʪʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʟʥʘʥʠʷ: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону 

своих поступков и поступков Других людей; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

         3) ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʫʯʝʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ, 

ʞʠʟʥʠ: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 
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• 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 ребёнка видах творческой 

деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной деятельности. 

         4) ʌʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʟʜʦʨʦʚʴʶ ʠ ʟʜʦʨʦʚʦʤʫ 

ʦʙʨʘʟʫ ʞʠʟʥʠ: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта 

для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека. 

    5) ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʠʨʦʜʝ, ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʝ 

(ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного 

отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения 

к природе в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

   6) ɺʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʮʝʥʥʦʩʪʥʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʧʨʝʢʨʘʩʥʦʤʫ, ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʡ ʦʙ ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʠʜʝʘʣʘʭ ʠ ʮʝʥʥʦʩʪʷʭ (ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ): 

• 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 
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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.      

Портрет выпускника начальной школы   ГБООУ Медновская СШИ 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы 

как итог реализации общественного договора фиксируется в портрете ее  

выпускника: 

• умеющий учиться, способный организовать свою деятельность, 

умеющий пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культурой (умеет слушать и 

слышать собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой;  

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 

высказать свое мнение;  

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

  Важнейшим показателем эффективности функционирования 

Программы духовно – нравственного развития и  воспитания  младших 

школьников является нравственное развитие ребенка, существенные 

изменения в его  духовно-нравственном мире. Развитие проявляется в 

устойчивости нравственного поведения детей в обычных и осложненных 

ситуациях, в умении предвидеть  последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля – совести, а самого себя как носителя нравственности.  

2.3.7. ʂʨʠʪʝʨʠʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ ʜʫʭʦʚʥʦ-

ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʷ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических и психолого-педагогических исследований (наблюдение, 

анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

ʌʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʢʨʠʪʝʨʠʠ: 

- проектирование образовательной, внеурочной и  внешкольной среды 
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общеобразовательного учреждения; 

- создание условий для самореализации личности  во внеурочное время. 

ʅʝʬʦʨʤʘʣʴʥʳʝ ʢʨʠʪʝʨʠʠ: 

- ориентация обучающихся на конкретные нравственные и социальные 

нормы поведения, овладение навыками социально-нормативного поведения; 

- оценка обучающимися и родителями возможности ребенка реализовать 

свои способности в лицее; 

- уровень психологической защищенности обучающихся и в целом 

нравственно-психологический климат лицея; 

- наличие стабильных доброжелательных отношений между обучающимися 

и педагогами. 

           В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: 

методики для изучения процесса и результата развития личности, методики 

диагностики сформированности коллектива, методики исследования 

удовлетворенности педагогов и родителей организацией воспитательного 

процесса и жизнедеятельности в школе. 

       Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, 

наблюдение, тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, 

недописанный тезис, рисуночный тест, ситуация выбора. 

      Для диагностики процесса и результата духовно – нравственного  

развития личности используется методика «Проявление личностных качеств 

в поведении ребенка», разработанная Н.Александровой и Н.Курносовой. Она 

позволяет судить об уровне сформированности нравственных качеств 

личности.  

        Из имеющихся диагностических методик наиболее эффективными 

являются методики, разработанные О.В.Соловьевым. 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ çʄʘʛʘʟʠʥè Цель: изучение уровня духовно- нравственного 

развития личности и коллектива, побуждение детей к рефлексии. 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ çʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʘʪʤʦʩʬʝʨʘ ʚ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʝè   

Цель:изучение психологического климата в коллективе и взаимоотношения 

обучающихся. 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ˉ1: ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʩʘʤʦʦʮʝʥʢʠ.  

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ˉ2: ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʵʪʠʢʠ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ.  

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ˉ3: ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ ʞʠʟʥʝʥʥʳʤ ʮʝʥʥʦʩʪʷʤ.  

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ˉ4: ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ.  

 ʄʝʪʦʜʠʢʘ çɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦʡ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʤʝʪʦʜʠʢʝ 

ʄ.ʀ.ʐʠʣʦʚʦʡ» 

 Цель - диагностика уровня духовно-нравственных качеств личности 

обучающихся. 

   Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного  

развития личности каждого ребенка и коллектива в целом, анализировать 

состояние воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики 

изменений в развитии отдельных качеств личности. 

 Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно-
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нравственных качеств позволяет создать условия для осмысления детьми 

значимости для себя норм и правил поведения, развития ценностного 

отношения к себе, людям, окружающему миру. 

ʂ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ, ʥʝ ʧʦʜʣʝʞʘʱʠʤ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʦʮʝʥʢʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʡ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ ʥʘʯʘʣʴʥʦʡ ʰʢʦʣʳ, ʦʪʥʦʩʷʪʩʷ: 

¶ 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 экологической культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 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, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Приказ Минздрава от 29.12.2010) 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);  
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¶ 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 (2009г.); 

¶ Концепция УМК «Школа России».  

2.4.1.ʎʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: обеспечить системный подход к сохранению 

экологии, к созданию здоровьесберегающей среды, способствующей 

формированию личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших 

школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни 

на ступени начального общего образования сформирована с учётом 

ʬʘʢʪʦʨʦʚ, ʦʢʘʟʳʚʘʶʱʠʭ ʩʫʱʝʩʪʚʝʥʥʦʝ ʚʣʠʷʥʠʝ ʥʘ ʩʦʩʪʦʷʥʠʝ ʟʜʦʨʦʚʴʷ 

ʜʝʪʝʡ: 

¶ неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

¶ факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения; 

¶ чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и 

тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и 

всего населения страны в целом; 

¶ активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

¶ особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью. 

ɿʘʜʘʯʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʦʛʦ ʠ ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʘ ʞʠʟʥʠ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ: 

¶ сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

¶ научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье; 
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¶ научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

¶ сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

¶ сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

¶ дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), 

о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 

алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; 

¶ дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

¶ обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

¶ сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

¶ сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни; 

¶ сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития. 

Замысел программы связан с выделением в образовательной практике 

четырех взаимосвязанных блоков: 

Название блока Содержание  блока 

Внешняя среда, 

экологический характер 

образовательного 

процесса 

¶ Заповедные зоны 

¶ Санитарно-гигиеническое обеспечение чистоты 

Земли 

¶ Создание условий сохранения экологии – залог 

сохранения здоровья человека 

Внутренняя среда ОУ, 

обеспечивающая 

здоровьесберегающий 

характер 

образовательного 

процесса и безопасность 

его участников 

¶ Оптимизация режима и учебной нагрузки в ОУ 

¶ Обеспечение двигательной активности учащихся 

в течение учебного дня 

¶ Санитарно-гигиеническое обеспечение 

¶ Создание условий здорового питания в ОУ 

¶ Развитие службы сопровождения 

Повышение уровня 

культуры  здоровья всех 

участников 

образовательного 

¶ Повышение готовности педагогов к сохранению 

и укреплению собственного здоровья, 

формированию здорового образа жизни, 

комфортного психологического климата в 
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процесса школьном коллективе 

¶ Применение здоровьесберегающих технологий 

воспитания и обучения 

¶ Просвещение родителей в области здоровья и 

здорового образа жизни 

¶ Повышение активности родителей в 

формировании здорового образа жизни детей. 

Участие в совместных проектах по данному 

направлению 

Создание условий для 

коррекции нарушения 

здоровья, реабилитации 

и оздоровления 

ослабленных учащихся 

¶ Диагностика состояния здоровья и образа жизни 

детей 

¶ Разработка и реализация индивидуальных и 

групповых коррекционных оздоровительных 

программ совместно с учреждениями-партнерами 

 

  2.4.2. ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʇʨʦʛʨʘʤʤʳ. 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает ʩʪʦʣʦʚʘʷ,организовано 6-разовое питание 

обучающихся. Столовая самостоятельно готовит горячую пищу, выпечку. 

Учащиеся 1-4 классов  питаются бесплатно. Столовая работает с8.00 до 

19.30 

В школе работают оснащенный ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʡ ʟʘʣ, 2 спортивные 

площадки, оборудованные  необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарём, есть тренажерный зал. Уроки физического 

воспитания проходят как в спорзале, так и на спортивных площадках ( легкая 

атлетика, лыжная подготовка, футбол).  

В школе круглосуточно работает ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʡ ʢʘʙʠʥʝʪ. Естьврач-

педиатр, 4медсестры, есть специалист по ЛФК, специалист по лечебному 

массажу, кабинет фиточая, галокамера. Один раз в год проводится 

диспансеризация всех обучающихся специалистами детской областной 

больницы. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей 

инфраструктуры в школе поддерживает ʢʚʘʣʠʬʠʮʠʨʦʚʘʥʥʳʡ ʩʦʩʪʘʚ 

ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ: логопед, учителя физической культуры, психолог, 

медицинские работники, тренеры. 

2.Использование возможностей УМК «Школа России»   

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов УМК «Школа России».  Система учебников «Школа России» 
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формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С 

этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с 

безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и 

безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен 

мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

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 «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится 

достаточное количество информации, направленной на воспитание 

ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе 

(Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), подвижным играм (Welikeplayinggames), 

участию в спортивных соревнованиях (ʈʘʩʩʧʨʦʩʠʪʝ ʜʨʫʛ ʜʨʫʛʘ ʦ ʪʦʤ, ʢʘʢʠʝ 

ʚʠʜʳ ʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʛʨʳ ʫʜʘʶʪʩʷ ʚʘʤ ʣʫʯʰʝ ʜʨʫʛʠʭ. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли 

физической культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с 

символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр 

(Myfavouritemascot.ʂʦʛʦ ʙʳ ʚʳ ʭʦʪʝʣʠ ʚʠʜʝʪʴ ʚ ʨʦʣʠ ʪʘʣʠʩʤʘʥʘ 

ʆʣʠʤʧʠʡʩʢʠʭ ʠʛʨ, ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʧʨʦʭʦʜʠʪʴ ʚ ʈʦʩʩʠʠ, ʚ ʛʦʨʦʜʝ ʉʦʯʠ? (2 кл.). 

ʆʣʠʤʧʠʡʩʢʠʝ ʠʛʨʳ ʙʳʚʘʶʪ ʣʝʪʥʠʤʠ ʠ ʟʠʤʥʠʤʠ. ʂʘʢʠʝ ʠʟ ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ 

ʥʠʞʝ ʚʠʜʦʚ ʩʧʦʨʪʘ ʣʝʪʥʠʝ, ʘ ʢʘʢʠʝ ʟʠʤʥʠʝ? (2 кл.).  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На 

это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 
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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.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 

классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной 

деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности,  как на уроке, так и во 

внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям  решается средствами 

всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса. 

3. Рациональная организация учебной и внеучебной 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 

ʛʠʛʠʝʥʠʯʝʩʢʠʭ ʥʦʨʤ ʠ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). Вопросы, касающиеся  нормирования домашних 

заданий, оптимизации учебной нагрузки рассматриваются на методическом 

объединении, проводятся замеры 1 раз в четверть объема домашних заданий, 

времени, расходуемого учащимися на выполнение заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют ʤʝʪʦʜʳ ʠ ʤʝʪʦʜʠʢʠ 

ʦʙʫʯʝʥʠʷ, ʘʜʝʢʚʘʪʥʳʝ ʚʦʟʨʘʩʪʥʳʤ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʷʤ ʠ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ.  Используемый в школе учебно-методический комплекс 

«Школа России» содержит материал для регулярного проведения  учеником 

самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения:  в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения 

темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной 

школы. Система заданий направленных на самооценку результатов 

собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на 

осознание происходящих приращений  знаний, способствует формированию 

рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, 

расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и 
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обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил 

поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и 

нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 

способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью 

ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах 

ребенка, о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. 

Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʩʨʝʜʩʪʚ ʦʙʫʯʝʥʠʷ, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. В школе оборудовано: 1 компьютерный класс, 

кроме того, имеются интерактивные доски, проекторы, ноутбуки, которые 

используются во время уроков. 

   Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʝ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ: темпа развития и темп 

деятельности. В используемой в школе системе учебников «Школа России» 

учтены психологические и возрастные особенности младших школьников, 

различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения 

указанных личностных результатов в учебниках всех предметных линий 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие 

игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными 

иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучающихся, 

учитывающими переход  детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

          Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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. Сложившаяся система включает: 

ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʫʶ ʠ ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʫʶ ʨʘʙʦʪʫ ʩ ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ ʚʩʝʭ ʛʨʫʧʧ ʟʜʦʨʦʚʴʷ (ʥʘ 

ʫʨʦʢʘʭ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʚ ʩʝʢʮʠʷʭ ʠ ʪ. ʧ.); 

ʨʘʮʠʦʥʘʣʴʥʫʶ ʠ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʫʶ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʫʨʦʢʦʚ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʠ 

ʟʘʥʷʪʠʡ ʘʢʪʠʚʥʦ-ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʭʘʨʘʢʪʝʨʘ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʠ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ; 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʟʘʥʷʪʠʡ ʧʦ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʤ ʠʛʨʘʤ; 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʜʠʥʘʤʠʯʝʩʢʠʭ ʧʝʨʝʤʝʥ, ʬʠʟʢʫʣʴʪʤʠʥʫʪʦʢ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ, 

ʩʧʦʩʦʙʩʪʚʫʶʱʠʭ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʨʘʟʛʨʫʟʢʝ ʠ ʧʦʚʳʰʝʥʠʶ ʜʚʠʛʘʪʝʣʴʥʦʡ 

ʘʢʪʠʚʥʦʩʪʠ; 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ ʨʘʙʦʪʳ ʩʧʦʨʪʠʚʥʳʭ ʩʝʢʮʠʡ ʠ ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦʚʠʡ ʜʣʷ ʠʭ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʛʦ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ; 
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ʨʝʛʫʣʷʨʥʦʝ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʩʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ (ʜʥʝʡ ʩʧʦʨʪʘ, 

ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʡ, ʦʣʠʤʧʠʘʜ, ʧʦʭʦʜʦʚ ʠ ʪ. ʧ.). 

5. Реализация дополнительных образовательных программ  

            В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные 

программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового 

образа жизни: секции по футболу, спортивным играм.  В программу по 

физической культуре включены занятия  на лыжах.В  школе  есть  кабинет 

Здоровья. Регулярно проводятся спортивно-оздоровительные мероприятия 

(дни здоровья, соревнования и т.п.) 

6.Просветительская работа с родителями (законными представителями).  

          Сложившаяся (ʠʣʠ ʩʢʣʘʜʳʚʘʶʱʘʷʩʷ) система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья 

детей направлена на повышение их уровня знаний и включает: 

¶ проведение соответствующих бесед; 

¶ привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований; 

¶ создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  

2.4.3.ʇʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

1.     ʋʯʝʙʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

 Научно обоснованная, строгорегламентированная, оптимально 

организованная учебная, физкультурно-спортивная деятельность, которая 

должна способствовать формированию, сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся, обеспечению правильного физического и психического 

развития, формированию здорового образа жизни, повышению качества 

образования в целом. 

2.     ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

 Комплекс мероприятий, направленных на отслеживание параметров 

здоровья обучающихся, изучение подвижности адаптационных перестроек и 

работоспособности под действием природных и социальных факторов среды 

обитания. 

3.     ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Предупреждение и своевременное выявление отклонений в развитии и 

состоянии здоровья школьников, профилактика обострений и 

прогрессирования болезненного процесса. 

4.     ʅʘʫʯʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʠ ʦʧʳʪʥʦ-ʵʢʩʧʝʨʠʤʝʥʪʘʣʴʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

 Внедрение результатов научных достижений в плане сохранения и 

укрепления здоровья в практику образования, разработка новых авторских 

учебных программ, методик и методов обучения, а также их 

экспериментальное внедрение в учебный процесс. 

5.     ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

 Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 

всем  оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 

индивидуальная, групповая,  коллективная.   
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ʌʦʨʤʳ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 

Уроки, кружки, секции, занятия ЛФК, дни здоровья, спортивные 

соревнования.  

 ɼʣʷ ʚʥʝʜʨʝʥʠʷ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʨʝʘʣʠʟʦʚʘʪʴ 

 ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ   ʬʫʥʢʮʠʠ: 

1.Теоретические: изучение опыта работы других образовательных 

учреждений, нормативной литературы, проведение теоретических семинаров 

с сотрудниками. 

2.Методические: корректировка действующих учебных программ с учетом 

психологических, оздоровительных требований, составление и разработка 

специальных учебных программ по физической культуре для учащихся 

различных возрастных групп, составление перечней функциональных 

обязанностей специалистов службы, планирование учебно-воспитательной 

работы в соответствии с основными направлениями работы школы, 

разработка основных классификаций параметров здоровья. 

3. Организационные: подбор специалистов, повышение их квалификации, 

пополнение необходимым диагностическим и лечебно-профилактическим 

оборудованием, оснащение классных кабинетов, комнаты 

психофизиологической разгрузки. Обеспечение необходимыми учебниками, 

методическими пособиями, наглядными, раздаточными и дидактическими 

материалами, спортивным оборудованием и инвентарем. 

Работа с детьми 

¶ Привитие школьникам чувства ответственности за свое здоровье, за 

возможные последствия своей деятельности в природе. 

¶ Обучение школьников здоровому образу жизни. 

¶ Обучение школьников личной гигиене. 

¶ Беседы, обучающего характера. 

¶ Выпуск листков здоровья. 

¶ Вовлечение детей в спортивные секции. 

¶ Привитие школьникам чувства этики, эстетики. 

Работа с родителями 

¶ Консультации медицинских работников  родителей и лиц их заменяющих по 

итогам мониторинга здоровья детей. 

¶ Психологическое просвещение родителей и лиц их заменяющих, помощь в 

создании экологической и психологической среды в семье. 

¶ Включение родителей в воспитательный процесс в школе. 

 Работа с педагогами 

¶ Просветительская работа по направлениям «Урок здоровья» и «Здоровый 

урок», по программе здоровьесберегающих технологий. 

¶ Консультации учителей по результатам мониторинга здоровья и 

последующих рекомендаций. Постановка новых целей и задач по  развитию 

школьников в социальном, психическом, физическом аспектах. 

¶ Консультации учителей по сохранению собственного здоровья. 
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¶ Информирование педколлектива о состоянии и профилактике 

заболеваемости, об адаптационных изменениях психики при повышенной 

умственной нагрузке, о последствиях психической травматизации 

школьников в процессе обучения. 

2.4.4.ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ  ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʡʨʘʙʦʪʳ. 

 Уроки физического воспитания в школе (3  часа в неделю) 

Комплексная программа по физическому воспитанию состоит из следующих 

   разделов: 

-  Легкая атлетика. 

-  Гимнастика. 

-  Спортивные игры (баскетбол, волейбол, футбол). 

- Лыжная  подготовка. 

- Теоретические сведения. 

ʉʪʨʫʢʪʫʨʘ ʢʦʤʧʣʝʢʩʘ ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʭ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʳʭ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ 

Оздоровительные физкультурные мероприятия, применяемые 

в ходе учебного процесса 
в ходе внеклассной и внеурочной 

работы 

Физическое 

воспитание 

школьников  

  

 Вне уроков 

физкультуры: 

1) подвижные 

перемены; 

2) физкультминутки  

4) элементы 

валеологического 

образования в ходе 

уроков 

образовательного 

цикла. 

 Проведение 

1)Дней 

Здоровья  

2)соревнования 

3) «Весёлые 

старты»  

4) Спортивные 

недели  

  

В кружках и секциях: 

1) пропаганда занятий 

физкультурой и 

спортом 

                                     

  

ʕʣʝʤʝʥʪʳ ʚʘʣʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʭʦʜʝ ʫʨʦʢʦʚ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ 

ʮʠʢʣʘ. 

 Огромное значение в ходе образовательного процесса имеет 

валеологическая работа. Успех валеологического образования в школе 

достигается за счёт системного подхода к решению этой проблемы.  

1.  На уроках русского языка и литературного чтения учащиеся знакомятся с 

правилами культуры чтения и письма, формируются и закрепляются 

гигиенические умения и навыки чтения и письма (правильная осанка, 

положение книги, тетради и т.д.) В ходе уроков используются стихи, 

пословицы, рассказы валеологической направленности. 

Пословицы и поговорки: 

• Всякое дело поправимо, если человек здоров. 

• В здоровом теле – здоровый дух. 

• Голову держи в холоде, а ноги в тепле. 

• Гнев человеку сушит кости, крушит сердце. 
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• Головная боль сном проходит. 

• Дай боли воли – уморит. 

• Еда – пища тела, сон – пища бодрости. 

• Зубную боль и медведи не терпят. 

• Заболел живот – держи пустым рот. 

• Землю сушит зной, а человека – болезнь. 

• Здоров будешь – всё добудешь. 

• Здоровье всему голова, всего дороже. 

• Здоровье потерял – всё потерял. 

• К слабому и болезнь пристаёт. 

• Кто рано встаёт, тот долго живёт. 

• Кто любит спорт, тот здоров и бодр. 

• Кто спортом занимается, силы набирается. 

• Непригоже есть лёжа. 

• Глаз болит – удержи руку, живот болит – придержи аппетит. 

• Зуб о зуб ударил – желудок двери открыл. 

2. На уроках математики решается много задач, то одной из их 

разновидностей, будут  задачи с валеологической направленностью. В 

процессе решения таких задач ученик не только усваивает общий способ 

выполнения действий, но и обдумывает полученный результат. В конце 

каждой задачи стоит вопрос, который позволяет осознать ценность здоровья, 

порождает тревогу за возможность утраты здоровья. Учитель должен помочь 

преобразовать возникшую энергию опасения в энергию действия. На этом 

этапе происходит знакомство и обсуждение с учащимися привычки 

здорового образа жизни. Таким образом, математическая задача формирует у 

младшего школьника сложное психическое «новообразование» — 

ответственное отношение к здоровью. 

3. На уроках окружающего мира даётся наиболее систематизированное 

представление о валеологических знаниях, дети знакомятся с элементарными 

анатомо-физиологическими сведениями при изучении темы «Организм 

человека и охрана его здоровья». 

Практические задания: 

–  измерить температуру воздуха с помощью термометра в классной комнате 

и соотнести её с нормами; 

–  правильно  организовать свой режим   дня; 

–  выполнять   необходимые правила  личной гигиены; 

–  оберегать   себя  от  простудных заболеваний; 

-закаляться. 

4. На уроках физической культуры обучающиеся получают сведения об 

образовательном значении тех или иных физических упражнений, о 

двигательном режиме. 

5.На уроках трудового обучения учащиеся знакомятся с правилами 

безопасности на учебных занятиях. 

Примерная тематика валеологических бесед для обучающихся начальной 
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школы (в соответствии со спецификой изучаемых предметов): 

— Режим дня. 

— Правильная посадка за партой. 

— Личная гигиена, уход за телом.  

— Уход за зубами. 

— Закаливание. 

— Классная комната обучающихся. 

— Двигательная активность. 

— Рациональный отдых. 

— Предупреждение простудных заболеваний. 

— Физический труд и здоровье. 

— Как сохранить хорошее зрение. 

— Предупреждение травм и несчастных случаев. 

— Общее понятие об организме человек. 

— Чем человек отличается от животного. 

— Роль витаминов для роста и развития человека. 

 

ʆʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʳʝ ʬʠʟʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʝ ʚ ʭʦʜʝ 

ʚʥʝʢʣʘʩʩʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. 

Задачи внеклассной работы: 

–     содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, 

разностороннему физическому развитию учащегося; 

–     углублять и расширять знания, умения и навыки в области здоровья; 

–     организовывать здоровый отдых учащихся; 

–     прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

–     воспитывать нравственную культуру учащихся, интерес к истории 

спорта, желания побеждать в себе отрицательные привычки и эмоции. 

 

ʉʧʦʨʪʠʚʥʳʝ ʧʨʘʟʜʥʠʢʠ ʠ ʩʦʨʝʚʥʦʚʘʥʠʷ. 

Спортивные соревнования, праздники являются одной из самых 

интересных, увлекательных форм внеклассной работы. Они содействуют 

сплачиванию детского коллектива, повышают физическую подготовленность 

учеников. 

2.4.5.ʆʮʝʥʢʘʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦʩʪʠʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ. 

 Основные результаты реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни  учащихся 

оценивается в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих 

выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики школьного 

травматизма; утомляемости обучающихся. 

   Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры является единство экологического сознания и 

поведения. Основные результаты формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся не подлежат итоговой 
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оценке индивидуальных достижений обучающихся, однако оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

суждения родителей, самооценочные суждения детей. 

   В качестве содержательной и критериальной базы  оценки выступают 

планируемые личностные результаты обучения: 

·  ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, окружающей среде; 

·  элементарные представления о взаимообусловленности физического, 

нравственного, социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

· формирование понятия о взаимосвязях в природе; 

· первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности, 

деятельности по охране природы; 

·  первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

·  знания о возможном негативном влиянии  компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

 Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатовобразовательной деятельности обучающихся осуществляется в 

ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика. 

ʄʦʜʝʣʴ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʘ 

1.Здоровье физическое: совершенство саморегуляции в организме, гармония 

физиологических процессов, максимальная адаптация к окружающей среде. 

2.Здоровье социальное: моральное самообеспечение, адекватная оценка 

своего «я», самоопределение. 

3.Здоровье психическое:высокое сознание, развитое мышление, большая 

внутренняя и моральная сила, побуждающая к действию. 

    Главное условие для успешного решения оздоровительной программы — 

 воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика: 

— культуры физической (управление движением); 

— культуры физиологической (управление процессами в теле); 

— культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием); 

— культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями). 

ʄʦʥʠʪʦʨʠʥʛ ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ  

Проведение мониторинга  организуется в двух аспектах: медицинском и 

психолого-педагогическом. Медицинский аспект включает – анализ 

медицинских карт учащихся. Психолого-педагогический аспект содержит 

психологическое и логопедическое обследование учащихся. 

ɸʥʘʣʠʟ ʤʝʜʠʮʠʥʩʢʠʭ ʢʘʨʪ включает выписку о хронических 

заболеваниях учащихся, заключение невропатолога, отоларинголога, 

ортопеда, офтальмолога, определение отнесенности учащегося к группе 
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здоровья. 

ʇʩʠʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʘʷ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ осуществляется по следующим 

параметрам: изучение уровня познавательных процессов (внимания, памяти, 

мышления), изучение уровня учебной мотивации, определение уровня 

тревожности, степени адаптации первоклассников к обучению в школе. 

ʃʦʛʦʧʝʜʠʯʝʩʢʦʝ ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ предполагает анализ следующих 

параметров речевого развития ребенка: звукопроизношение, лексика, 

грамматика, фонематическое восприятие, слоговая структура, связная речь. 

Каждый параметр оценивался по трем критериям, что позволяло  

дифференцировать уровень речевого развития детей. 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ. 
 

В ФГОС подчеркивается, что программа коррекционной работы должна 

быть направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования.  

В Примерной основной образовательной программе сформулирована 

ʮʝʣʴ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ:создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

 Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

 ɿʘʜʘʯʠ ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

 - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

 - Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

  - Определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

  -Создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении. 

 - Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 
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учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

 - Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в развитии, 

 - Обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг. 

 - Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 - Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

ʇʨʠʥʮʠʧʳ  ʧʨʦʛʨʘʤʤʳ: 

 Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

 ʉʦʙʣʶʜʝʥʠʝ ʠʥʪʝʨʝʩʦʚ ʨʝʙʸʥʢʘ. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

 ʉʠʩʪʝʤʥʦʩʪʴ. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 ʅʝʧʨʝʨʳʚʥʦʩʪʴ. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

 ɺʘʨʠʘʪʠʚʥʦʩʪʴ. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или)  психическом развитии. 

 ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʪʝʣʴʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʦʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦʤʦʱʠ. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями вопроса о 

направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 
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2.5.1.Направления работы. 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и  психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного 

учреждения; способствует формированию универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

2.5.2.Характеристика содержания. 

  ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ:своевременное выявление 

детей, нуждающихся в специализированной помощи; раннюю (с первых дней 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; комплексный 

сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; анализ 

успешности коррекционно-развивающей работы. 

ʇʝʜʘʛʦʛ устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 

навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 

отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить 
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причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка ʧʩʠʭʦʣʦʛʦʤ входит следующее: 

 1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить 

факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать 

сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами или самими 

детьми. 

 2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный анализ собирает и 

анализирует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение 

наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребёнок 

(социально неблагополучная). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

 3. Изучение работ ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

 5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

 6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 

работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 

Составляется комплексный план оказания ребенку медико-психолого-

педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных 

лечебно-оздоровительных мероприятий. 

 

 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 
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ʀʟʫʯʝʥʠʝ 

ʨʝʙʝʥʢʘ 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ɻʜʝ ʠ ʢʝʤ ʚʳʧʦʣʥʷʝʪʩʷ ʨʘʙʦʪʘ 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья. Изучение 

медицинской документации: 

история развития ребенка, 

здоровье родителей, как 

протекала беременность, 

роды.  

Физическое состояние 

учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения 

движений (скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые 

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

Областной противотуберкулезный 

диспансер, школьный врач-педиатр,  

педагог-психолог, педагог 

Наблюдения во время занятий, в 

перемены, во время игр и т. д. (педагог, 

педагог-психолог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого-

логопедическ

ое 

Обследование актуального 

уровня психического 

развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. 

Память: зрительная, 

слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и 

прочность запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. Моторика. 

Речь. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и 

во внеурочное время. (учитель). 

Специальный эксперимент. (психолог). 

Беседы с ребенком, с родителями. 

Изучение письменных работ (учитель).  
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Социально-

педагогическо

е 

 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия воспитания.  

Умение учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, самостоятельная 

работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении 

новым материалом. 

Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, 

похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения в обществе, 

школе, дома. 

Взаимоотношения с 

коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

Изучение карты семьи ребенка. (учитель, 

соц. педагог). 

Наблюдения во время занятий. Изучение 

работ ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями- 

предметниками. 

Специальный эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и учителей. 

Наблюдение за ребёнком в различных 

видах деятельности. 
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ɼʣʷ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ 

ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

-обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

 ʎʝʣʴ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʠʭ ʟʘʥʷʪʠʡ – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

ɿʘʜʘʯʠ, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 
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пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения: 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʩʠʩʪʝʤʥʦʩʪʠ коррекционных (исправление или сглаживание 

отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʝʜʠʥʩʪʚʘ ʜʠʘʛʥʦʩʪʠʢʠ ʠ ʢʦʨʨʝʢʮʠʠреализуется в двух 

аспектах. 

¶ Началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить 

характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 

возможных причинах и на основании этого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития (совместно 

с психологом). 

¶  Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʥʳʡ ʧʨʠʥʮʠʧ ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в 

развитии личности ребенка. 

ʋʯʝʪ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʝʡ ʣʠʯʥʦʩʪʠ позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʜʠʥʘʤʠʯʥʦʩʪʠ ʚʦʩʧʨʠʷʪʠʷ заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их 

преодоление  способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 

сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

ʇʨʠʥʮʠʧ ʧʨʦʜʫʢʪʠʚʥʦʡ ʦʙʨʘʙʦʪʢʠ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠзаключается в 

организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык 

переноса обработки информации, следовательно – механизм 

самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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ʇʨʠʥʮʠʧ ʫʯʝʪʘ ʵʤʦʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʦʢʨʘʰʝʥʥʦʩʪʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

предполагает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, 

эмоциональный фон, стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере 

выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии 

и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся в виде 

дополнительных занятий по предметам. Занятия в каждом классе, входят в 

нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а 

учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 

30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со 

свободными учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию 

ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 

должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей обучающихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: 

выучить таблицу умножения), сколько создание условий для  развития 

ребенка. 

Учет индивидуальных( дополнительных) занятий осуществляется в 

классном журнале так же, как по любому учебному предмету.  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  
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Консультативная и информационно-просветительская работа 

 Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся. 

  

ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʪʠʚʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ ʚʢʣʶʯʘʝʪ: 

   -  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;                         

    - консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуальноориентированных методов и приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

   -    консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘнаправлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

 Информационно-просветительская работа предусматривает: 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, педагогическим 

работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

       2.5.3.Этапы реализации программы. 

             Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. 

I этап  с момента поступления ученика на обучение и лечение. Это эап 

сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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II этап - планирование, организация, координация (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации  

рассматриваемой категории детей. 

III этап -диагностика коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

IV этап -регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

2.5.4.Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʦʚ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие 

специалистов, готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в 

обучении). Субъекты, осуществляющие сопровождение ребёнка, в ходе 

проектного этапа эксперимента реализуют несколько профессиональных 

позиций – диагностическую, проектную, аналитическую, последовательное 

прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы. 

2.5.5.Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 
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особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

- введение 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 ребёнка; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются адаптированные программы, инструментарии, необходимые 

для осуществления профессиональной деятельности учителя,  

Кадровое  обеспечение 

- психолог,логопед; 

         -  педагогические работники,  прошедшие  курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки. 

 Материально -техническое обеспечение 

Материально -техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально -технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно -развивающую среды  образовательного 

учреждения. В школе есть кабинет психолога, медицинский кабинет, 

логопедический пункт.                              

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. 
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3.0. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ  ʟʘʧʠʩʢʘ  ʢ  ʫʯʝʙʥʦʤʫ  ʧʣʘʥʫ. 

Учебный план ОУ, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования,  является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта,  определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам, учебным 

предметам.  

Учебный план ГКООУ Медновская СШИ разработан на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования. 

 

Нормативной правовой основой регионального базисного учебного плана 

являются: 

ʌʝʜʝʨʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥ ɹ

Конституция Российской Федерации (ст. 43, 44); 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программа начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» ( зарегистрировано в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.07.2002 №  2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на 

старшей ступени общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 
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Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2008 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011  № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 »; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373; 

Распоряжение Правительства РФ от 29.10.2009 № 1578-р 

 

ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Закон Тверской области от 07.05.2008 № 56-30 «Об образовании в Тверской 

области»; 

Приказ департамента образования Тверской области от 01.09.2010 № 281/08 

«О введении федерального  государственного образовательного  стандарта в  

общеобразовательных учреждениях Тверской области в 2010-2011 учебном 
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году». 

Региональный БУП утверждённый приказом министерства образования 

Тверской области от 14.05.2012г. №1018 / ПК «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тверской области, реализующих программы общего образования». 

Уровень образовательного учреждения 

Устав;  

Образовательная программа. 

 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются:  

- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, 

-  адаптация обучающихся к жизни в обществе, 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

- формирование здорового образа жизни. 

         Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья 

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, 

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в 

самообразовании и получении дополнительного образования. 

Основные задачи: 

¶ усвоение предметных знаний и умений  учащимися начальной школы  на 

уровне федеральных государственных  образовательных стандартов; 

¶     усвоение основ наук в соответствии с базисным компонентом учебного 

плана на уровне требований федеральных стандартов; 

¶  подготовка учащихся к выбору профиля обучения путем развития у них 

общих интеллектуальных и специальных способностей;  

¶ создание условий для профильного обучения; 

¶           дальнейшее оптимальное развитие творческих способностей (гибкости 

мышления, критичности, цельности восприятия явлений); 

¶  формирование  установки на самовоспитание на основе       

общечеловеческих гуманистических ценностей; 

¶  формирование знаний о культурно - исторических, экологических и 

социальных особенностях нашего региона;  

¶  формирование  знаний о возможностях своего организма, необходимости  

вести здоровый образ жизни. 

¶ формирование основных умений и навыков культурного поведения     

¶ формирование независимой личности, способной неординарно мыслить, 

активно действовать, принимать решения и нести за них ответственность, 

анализировать и прогнозировать ситуации. 

                Учебный план - нормативный правовой акт, устанавливающий 
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перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования.  

             Учебный план ГКООУ Медновская СШИ соответствует требованиям 

регионального базисного учебного плана. Учебный план для I-IV классов 

ориентирован на четырехлетний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей - 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʦʡ ʯʘʩʪʠ и ʯʘʩʪʠ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʦʡ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ, включающей внеурочную деятельность, 

осуществляемую во второй половине дня. 

             ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴбазисного учебного плана определяет состав 

предметных областей и обязательных учебных предметов для реализации во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения. 

В обязательной части зафиксированы следующие предметные области: 

 

¶ филология; 

¶ математика и информатика; 

¶ обществознание и естествознание; 

¶ искусство; 

¶ технология; 

¶ физическая культура; 

¶ основы религиозных культур и светской этики. 

 

           Предметная область «Филология» представлена следующими 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» и 

«Иностранный язык». На изучение учебного предмета  «Русский 

язык»отводится с первого класса по 5 часов в неделю.Учебный предмет 

«Литературное чтение»изучается  в I, II, III классах по 4 часа в неделю, в IV 

классе 3 часа в неделю. Обязательное изучение учебного предмета 

«Иностранный язык» осуществляется по 2 часа в неделю со II класса. При 

проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык»  

осуществляется деление классов на две группы. 

            Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика».На освоение содержания математики 

отводится по 4 часа в неделю с I класса. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». «Окружающий мир»изучается с I 

класса по 2 часа в неделю. 

           Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». На изучение учебного предмета 

«Музыка»отводится по 1 часу в неделю с I класса.Учебный предмет 
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«Изобразительное искусство»изучается по 1 часу в неделю с I класса. 

           Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология», который изучается по 1 часу в неделю с 1класса. Модуль 

«Практика работы на компьютере» реализуется в рамках предмета 

«Технология» с 1 класса. 

           Предметная область «Физическая культура» представлена учебным 

предметом «Физическая культура». На освоение учебного предмета 

«Физическая культура»выделяется 3 часа в неделю с I класса. 

Обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 

ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʧʣʘʥʘ. Она включает в себя следующие 

курсы: 

ʉʧʦʨʪʠʚʥʦ-ʦʟʜʦʨʦʚʠʪʝʣʴʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ: 

¶ «Спортивные игры»; 

¶ «Футбол». 

 

ʅʘʫʯʥʦ-ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ: 

¶ «Школьный кинозал»; 

¶ « Школьная видеостудия»; 

¶  «Информатика  и ИКТ»; 

¶ «Радио и робототехника»; 

¶ « Библиотечные часы»; 

¶ «Игровая комната» 

ʍʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ: 

¶ «Художественное слово» (занятия в библиотеке); 

¶ «Фантазии из бисера»; 

¶ «Хореография»; 

¶  «Мягкая игрушка»; 

¶ «Кокетка»; 

¶ « Хор « Звездочки». 

 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 

образования составляет в 1 классе - 32 недели, во II-IV классах 33 недели 

(Согласно Положению о продолжительности занятий в школах санаторного 

типа). 

Формами промежуточной аттестации обучающихся является 

четверть, год. 

Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

требований: 

- максимально допустимая недельная нагрузка для первоклассников – не 

более 21 часа; 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут 
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каждый); 

- после второго урока организуется динамическая пауза 

продолжительностью 20 минут;  

Продолжительность урока для II-IV классов –45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 36 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного 

плана на первой ступени общего образования формируются базовые основы 

и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

¶ закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат; 

¶ формируются универсальные учебные действия; 

¶ развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, 

их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 

поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. Содержание образования на первой ступени 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

         Целью данного базисного учебного плана является: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся; 

• приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

   Реализация учебного плана осуществляется по программе   «Школа 

России». 

В обязательной части учебного плана полностью сохранен объем и 

перечень учебных предметов, позволяющих сформировать систему опорных 

знаний и предметных действий в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего 

образования  на основе целостного восприятия мира, применения системно- 

деятельностного подхода  и индивидуализации обучения.  Особое место в 

образовании младших школьников занимают интегративные курсы: 

окружающий мир(естествознание, обществознание, ОБЖ),  обучение 

грамоте.   
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, осуществляется через внеурочную деятельность и направлена на 

реализацию индивидуальных  потребностей обучающихся, введение курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся 

и осуществляется во второй половине дня. 

Основные здоровьесберегающие требования к осуществлению 

внеурочной деятельности: 

¶ форма проведения занятий отличная от урока; 

¶ соблюдение динамической паузы (40–50 минут) между учебными занятиями 

по расписанию и внеурочной деятельностью в школе. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное,  спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное).  

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и направляется на реализацию различных форм её 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, диспуты, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые исследования, общественно полезные практики. 
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Недельный учебный план начального общего образования  

для I -IV  классов при введении федерального государственного 

образовательного стандарта   начального общего образования 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I  класс  II  класс III класс 
IV 

класс 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ   

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное 

чтение 
4 4 4 

3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

ИТОГО   21 23 23 23 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 
0 3 3 3 

Предельно допустимая  аудиторная  

учебная нагрузка 
21 26 26 26 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

УМК «Школа России» представляют собой целостную модель начальной 

школы. Главная идея – духовно-нравственное развитие ребенка. Приоритет 

УМК – воспитание в образовательном процессе, личностно-

ориентированный и деятельностный характер обучения. Методическая 

система учебников ориентирована на воспитание у младших школьников  

стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, 

формирует интерес к узнаванию, изучению родного языка. Она направляет 

деятельность учителя на создание на уроке атмосферы открытия и 

удивления, на выработку  навыков учебной самостоятельности, на 

поэтапность и диалектичность организации обучения. 

УМК включает: учебники по основным предметам начальной школы, 
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тетради на печатной основе, терминологические словаря по учебным 

дисциплинам, комплексные словари, дающие разноаспектную информацию о 

слове, комплекты таблиц, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей и родителей. 

.  

Часть фундаментального ядра знаний, которая подлежит усвоению в 

начальной школе, определена программой «Школа России». 

      Рабочие программы по отдельным учебным предметам. 

Учебные программы по предметам обеспечивают реализацию содержания 

образования, определённого инвариантнойчастью БУП, содействуют 

приобщению школьников к общекультурным и национально значимым 

ценностям, формированию системы предметных навыков и личностных 

качеств, соответствующих требованиям стандарта.  

 

Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей: 

 

№ п/п ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʦʙʣʘʩʪʠ ʆʩʥʦʚʥʳʝ ʟʘʜʘʯʠ ʨʝʘʣʠʟʘʮʠʠ 

ʩʦʜʝʨʞʘʥʠʷ 

1 Филология Формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства 

России, о языке   как   основе   

национального   самосознания.   Развитие 

диалогической и монологической устной 

и письменной речи, коммуникативных   

умений,   нравственных   и   эстетических 

чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Математика и информатика Развитие математической  речи,  

логического  и алгоритмического    

мышления,    воображения,    обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование      уважительного      

отношения      к      семье, населенному   

пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни.  Осознание ценности, 

целостности и многообразия 

окружающего мира, своего   места   в   

нем.   Формирование   модели   

безопасного поведения в условиях 
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повседневной жизни и в различных 

опасных     и     чрезвычайных      

ситуациях.      Формирование 

психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

   4 Искусство Развитие       способностей       к       

художественно-образному, эмоционально-

ценностному       восприятию       

произведении изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

5 Технология Формирование   опыта   как   основы   

обучения   и   познания, осуществление    

поисково-аналитической    деятельности    

для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование      

первоначального       опыта      

практической преобразовательной 

деятельности 

6 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному     и     социальному     

развитию,     успешному обучению,   

формирование   первоначальных   

умений   саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование 

установки  на сохранение  и  укрепление  

здоровья,  навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Перечень учебников и учебных пособий, 

обеспечивающих реализацию учебного плана  

по  УМК  «  Школа  России» 

1.Завершенная предметная линия учебников çʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢè 

    авт. Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

2.Завершенная предметная линия учебников çʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝè 

авт. Климанова Л.Ф. и др. 

3. Завершенная предметная линия учебников çʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘè 

    авт. Моро М.И. и др. 

4. Завершенная предметная линия учебников çʀʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘè 

    авт. Семёнов А.Л., Рудченко Т.А.  

5. Завершенная предметная линия учебников çʆʢʨʫʞʘʶʱʠʡ ʤʠʨè 

    авт. Плешаков А.А. 

6. Завершенная предметная линия учебников çʊʝʭʥʦʣʦʛʠʷè 

    авт. Роговцева Н.И. и др. 

7 Завершенная предметная линия учебников çʄʫʟʳʢʘè 

    авт. Критская Е.Д. и др.  

8. Завершенная предметная линия учебников çʀʟʦʙʨʘʟʠʪʝʣʴʥʦʝ 

    ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè под ред. Неменского Б.М.   

9. Завершенная предметная линия учебников çʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘè 

авт. Лях В.И. 

 10. Завершенная предметная линия учебников çɼʫʭʦʚʥʦ- 

       ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʘʷ  ʢʫʣʴʪʫʨʘ ʥʘʨʦʜʦʚ  ʈʦʩʩʠʠè 

  11. Завершенная предметная линия учебников çɸʥʛʣʠʡʩʢʠʡ ʷʟʳʢè 

авт. Биболетова. и др. 

12. Завершенная предметная линия учебников çʅʝʤʝʮʢʠʡ ʷʟʳʢè 

авт Бим А.С. и др. 

 

3.2.  ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат». 

 
ʇʦʷʩʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʟʘʧʠʩʢʘ. 

Нормативные документы: 

- Закон Российской Федерации « Об образовании». 

-приказ МОРФ № 373 от 06.10.2009г. «Федеральный государственный 

образовательный  стандарт начального общего образования» 

- приказ МОРФ № 1241 от 26.11.2010г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 

- приказ МОРФ № 2357 от 22.09.2011г. «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МО и науки РФ от 06.10.2009г. 

- приказ МОРФ № 1897 от 17.12.2010г. «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 
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учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  

в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит 

совершенствование внеурочной деятельности. 

   Настоящая программа создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

     Программа педагогически целесообразна, так как способствует 

более  разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид 

внеклассной деятельности: творческой, познавательной, спортивной, 

трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

      Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в 

интересах человека, общества, государства. Основными задачами воспитания 

на современном этапе развития нашего общества являются:  формирование у 

обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

   Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно 

как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно 

организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту 

сферу, в условиях которой можно максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого учащегося, которая 

обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 

любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это 

воспитание осуществлять в свободное от обучения время. 

   Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме 

экскурсий, кружков, секций, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе 
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руководителя,  глубже изучается материал. На  занятиях руководители 

стараются раскрыть у учащихся такие способности, как организаторские, 

творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии подростков. 

  Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого 

ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

  Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами 

учреждений дополнительного образования. 

  Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования. 

   В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие 

на человека играет определённую роль, так как именно посредством его в 

сознании и поведении детей формируются основные социальные, 

нравственные и культурные ценности, которыми руководствуется общество в 

своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания 

зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и 

общественной жизни. 

            Воспитательная система школы требует от  педагогического 

коллектива максимального содействия развитию потенциальных 

возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, 

стремящемуся к духовному самосовершенствованию, независимости, 

обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать 

рациональные решения и нести ответственность за свои поступки. 

   Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности 

школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов: 

¶ приобретение учащимися социального опыта; 

¶ формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

¶ приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.    

Цель внеурочной деятельности: 

-создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время; 

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, 

развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 
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гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для 

формирования здорового образа жизни.  

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых 

образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 

7. Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной 

работы в школе. 

8. Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

9. Организация информационной поддержки учащихся. 

10. Совершенствование материально-технической базы организации досуга 

учащихся. 

Принципы программы: 

¶ Включение учащихся в активную деятельность. 

¶ Доступность и наглядность. 

¶ Связь теории с практикой. 

¶ Учёт возрастных особенностей. 

¶ Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

¶ Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к 

сложному). 

Направления реализации программы: 

1.     Создание оптимального педагогически организованного пространства 

проведения   учащимися свободного времени. 

2.      Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в 

свободное от учёбы   время организационно-управленческих мероприятий. 

3.      Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в 

свободное от учёбы время. 

4.      Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5.      Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное 

время. 

6.      Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.      Совершенствование материально-технической базы организации досуга 



147 

 

учащихся. 

 Программа организации внеурочной  деятельности, в соответствии с 

приоритетными направлениями программы развития школы, состоит из  

подпрограмм, в рамках которых реализуются три  направления деятельности. 

 

Направления   

I 

  

II 

  

III 

  

IV 

  

Всего 

Спортивно-оздоровительное направление 2 2 2 2 8 

Художественно-эстетическое направление 2 2 2 2 8 

Научно-познавательное направление 2 2 2 2 8 

Духовно-нравственное направление 3 3 3 3 12 

Социальное направление 1 1 1 1 4 

Итого 10 10 10 10 40 

 

3.2.1.Формы внеурочной воспитательной работы по  направлениям: 

. Спортивно-оздоровительное: 

•     Работа  спортивных секций« Футбол», «Спортивные игры», 

 « Тренажерный зал». 

•     Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, 

«Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

•     Проведение бесед по охране здоровья. 

•     Применение на уроках  игровых моментов, физкультминуток. 

•     Участие в районных и городских, областных спортивных соревнованиях. 

2. Художественно- эстетическое направление: 

•     Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

•     Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида 

ученика, культуре поведения и речи; 

•     Работа кружков «Хореография»,«Мягкая  игрушка», «Фантазии из бисера»; 

«Библиотека», «Кокетка». 

•     Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района,  области. 

 3.Научно-познавательное  направление: 

•     Предметные недели; 

•     Библиотечные уроки; 

•     Конкурсы, экскурсии, олимпиады,  

•     Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, 

района, области. 

•     Работа  кружков  «Радио и робототехника», «Информатика  для  младших  

школьников»,  «Школьный кинозал», «ЮИД». 

4.Духовно-нравственное направление: 

¶ Экскурсии по городу, региону; 

¶ Посещение музеев, театра,культурных центров; 
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¶ Беседы на темы истории и культуры родной семьи, родного края. 

5.Социальное направление: 

¶ Проведение субботников и мероприятий по благоустройству территории; 

¶ Помощь жителям преклонного возраста; 

¶ Организация концертов к памятным датам для жителей поселения; 

¶ Сотрудничество и помощь Тверской школе для слепых и слабовидящих 

детей; 

¶ Помощь Дому престарелых в Подмосковье. 

¶ 3.2.2.Условия реализации программы: 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

¶ конкретное планирование деятельности, 

¶ кадровое обеспечение программы, 

¶ методическое обеспечение программы, 

¶ педагогические условия, 

¶ материально-техническое обеспечение. 

  3.2.3. ʂʘʜʨʦʚʦʝ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ: 

В реализации программы участвуют: 

¶ педагоги школы, реализующие программу; 

¶ библиотекари (библиотека  им. А.С Пушкина); 

¶ работник   музыкального  училища; 

 

Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 
ɿʘʜʘʯʠ ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

Подготовка 

педагогических кадров к 

работе с учащимися по 

внеурочной 

деятельности 

Индивидуальные собеседования с преподавателями-

предметниками и руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение 

методического уровня 

всех участников 

воспитательного 

процесса 

Семинары с психологами, социальными и 

медицинскими работниками, специалистами 

внешкольных учреждений. 

Семинары-практикумы в методических 

объединениях с целью обмена передовым опытом, 

накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение 

комфортных условий 

для работы педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения 

руководителей кружков, клубов, спортивных секций. 

Активизировать 

вовлеченность 

работников культуры в 

систему общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных 

 мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с 

учетом возможностей педагогов. 

 



149 

 

3.2.4.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости 

учащихся во внеурочное время. 

¶ методические пособия, 

¶  интернет-ресурсы, 

¶ мультимедийный блок. 

Создать банк 

методических разработок 

дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Разработать систему 

диагностической работы 

по вопросам досуговой 

деятельности учащихся. 

Диагностика запросов учащихся на организацию 

свободного времени. 

Диагностика возможностей  школы и 

внешкольных учреждений по организации 

свободного времени учащихся. 

Информирование педагогического коллектива о 

результатах диагностики. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую 

повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности 

педагога. 

Провести педагогические советы и заседания 

ШМО с участием специалистов внешкольных 

учреждений. 

Создать банк 

методической 

литературы по 

организации досуга 

учащихся. 

Приобретение методической литературы и ее 

постоянное обновление. 

Систематизация методической литературы. 

Информирование педагогов о наличии и их 

знакомство с содержанием имеющейся 

методической литературы. 

 3.2.5.Материально-техническое обеспечение: 

¶ выбор оптимальных условий и площадок для проведения различных 

мероприятий; 

¶ материалы для оформления и творчества детей; 

¶ наличие канцелярских принадлежностей; 

¶ аудиоматериалы и видеотехника; 

¶ компьютеры; 

¶ телевизоры; 

¶ проекторы; 

¶ экран и др. 

 3.2.6.Предполагаемые результаты: 

¶ внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей; 

¶ улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  

воспитательном пространстве; 
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¶ укрепление здоровья воспитанников; 

¶ развитие творческой активности каждого ребёнка; 

¶ укрепление связи между семьёй и школой. 

 3.2.7.Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

ʎʝʣʴʶ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ учителей и родителей является создание 

неформальной дружеской атмосферы жизнедеятельности школьников, 

осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста. 

 ɿʘʜʘʯʘʤʠ ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʘ являются: 

¶ усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и 

молодежи; 

¶ гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

¶ развитие у  школьников опыта формального и неформального общения со 

 взрослыми; 

¶ освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями 

и детьми; 

¶ оказание родителями содержательной помощи учителю в организации 

учебно-воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних 

условиях. 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ. 

    Образовательным учреждением гарантируется использование 

воспитательного потенциала основных и дополнительных образовательных 

программ и включение обучающихся в разнообразную, соответствующую их 

возрастным и индивидуальным особенностям деятельность, направленную 

на формирование у детей: 

1)      гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека; 

2)      социальной активности; 

3)      представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

4)      приобщение к системе культурных ценностей; 

5)      трудолюбия, готовности к осознанному выбору будущей профессии, 

стремления к профессионализму, конкурентоспособности; 

6)      экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к 

природе, людям, собственному здоровью; 

7)      эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и 

понимать прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных, 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

8)      организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских 

качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми, 

коммуникативных умений и навыков, навыков самоорганизации, 

проектирования собственной деятельности; 

9)      навыков здорового образа жизни. 
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Для реализации в школе доступны следующие 

виды внеучебной деятельности: 

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)      трудовая (производственная) деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

ʄʝʪʦʜʳ ʠ ʩʨʝʜʩʪʚʘ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ– это методы и средства 

воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой внеурочной 

деятельности: 

1)      беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности 

по данному вопросу, 

2)      упражнение, 

3)      поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 

4)      методы игры в различных вариантах, 

5)      составление плана  и т.д. 

 Данные мероприятия всегда имеют положительное влияние, формируют 

позитивное общественное мнение о школе. Именно на ранней ступени 

следует обращать внимание детей на различные аспекты человеческой 

жизни, формировать такие чувства как милосердие, сострадание, умение 

понять и принять и др. Эти факторы развития компетентности учащихся. 

 

ʌʦʨʤʳ ʦʮʝʥʢʠ. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школе 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʤʠ ʩʠʩʪʝʤʳ ʦʮʝʥʢʠ ʷʚʣʷʶʪʩʷ: 

¶ комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

¶ использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

¶ оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

¶ оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

¶ сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 
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¶ использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

¶ уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

¶ использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

¶ использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

¶ использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации          образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений.  

  

Информационная поддержка занятости учащихся 

в свободное от учебы время: 

  
ɿʘʜʘʯʠ ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

Создать систему 

информирования 

учащихся, родителей и 

педагогов о возможности 

участия в мероприятиях 

города и школы. 

Оформление информационного стенда 

Ученические собрания 

Создать систему 

информирования 

родителей о возможности 

занятий во внеурочное 

время. 

Размещение материалов на информационных 

стендах. 

Экскурсии в учреждения внешкольного 

воспитания и обучения. 

Оформление расписания работы кружков, 

факультативов, спортивных секций. 

 

Создать систему 

информирования 

учащихся и взрослых о 

достижениях учащихся. 

 

Размещение копий благодарностей и грамот на 

информационных стендах 

Оформление стенда «Наши достижения». 

Размещение на сайте школы. 

Продолжить работу над 

сайтом школы в 

Интернете. 

Курсы компьютерной грамотности для педагогов. 

Работа над созданием сайта педагогами. 

Размещение мобильной информации на сайте 

школы. 

  

 

 

 

 



153 

 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

и дополнительного образования. 

       Эффективность внеурочной деятельности и дополнительного 

образования  зависит от качества программы по её модернизации и развитию 

и уровня управления этой программой.  Управление реализацией  

программой  осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий. Управление  любой инновационной деятельностью идёт  по 

следующим направлениям: 

- организация работы с кадрами; 

- организация работы с ученическим коллективом; 

- организация работы с родителями, общественными организациями, 

социальными партнёрами; 

- мониторинг эффективности инновационных процессов. 

Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

проведения 

мониторинговых исследований,  диагностики обучающихся, педагогов, 

родителей. 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования по следующим критериям: 

¶ рост социальной активности обучающихся; 

¶ рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

¶ уровень достижения  обучающимися таких образовательных результатов,  

как  сформированность коммуникативных и исследовательских 

компетентностей, креативных и организационных способностей, 

рефлексивных навыков; 

¶ качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности); 

¶ удовлетворенность учащихся и  родителей жизнедеятельностью школы. 

     Объекты мониторинга: 

1.      Оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы; 

2.      Сохранность контингента всех направлений внеурочной работы; 

3.      Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью 

выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями; 

4.      Анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного 

контроля. 

5.      Вовлечённость  обучающихся во внеурочную образовательную 

деятельность как на базе школы, так и вне ОУ; 

6.      Развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных 

отношений; 

7.      Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня. 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

  

   Увеличение числа детей, охваченных организованным  досугом; 

воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, городу; 

воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 

формирование  чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры, осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления и реализация, в конечном счете, основной цели программы – 

достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

    Проблема  использования свободного времени подрастающего поколения в 

целях всестороннего воспитания и развития всегда были насущными для 

общества. Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. 

Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от 

обучения время. Таким образом, внеурочная деятельность младших 

школьников должна быть направлена на их культурно-творческую 

деятельность и духовно- нравственный потенциал, высокий уровень 

самосознания. Дисциплины, способности сделать правильный нравственный 

выбор. 

   В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и 

организации дополнительного образования. Вся система работы школы по 

данному направлению призвана предоставить возможность: 

- свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по 

природе, отвечают их внутренним потребностям; 

- помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя 

успешным, реализовать и развить свои таланты, способности. 

- стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

- быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь 

природу, занимающим активную жизненную позицию в борьбе за 

сохранение мира на Земле, понимающим и принимающим экологическую 

культуру. 

 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
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Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу начального общего образования, условия 

должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательного процесса 

в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

 

Условия и способы реализации образовательной программы. 

 

¶ Нормативно-правовое обеспечение: 

¶ Закон РФ «Об образовании» 

¶ Конвенция о правах ребёнка 

¶ ФГОС второго поколения 

¶ Типовое положение об общеобразовательном учреждении 

¶ Устав 

¶ Локальные акты образовательного учреждения 

 

 2.   Кадровое обеспечение: 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 100% 

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʳʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʜʨʦʚ 

 Кол-во % 

Педагогические работники с высшим 

педагогическим образованием 

25 74% 

Педагогические работники, прошедшие курсы  

повышения квалификации за последние 5 лет  

31 82% 

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего)в том числе: 

19 65% 

высшая категория 4 10% 

первая категория 12 35% 

аттестация  на  соответствие 3 5% 

вторая  категория 4 25% 

без  категории 6 20% 
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ʆʙʝʩʧʝʯʝʥʥʦʩʪʴ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪʘʤʠ  

 Кол-во 

Логопед 1 

Психолог 1 

Социальный педагог 1 

 

3.Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования: 

¶ обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего 

образования с учётом 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. 

4. Финансовое обеспечение: 

Школа ведет  финансовую деятельность в соответствии со сметами доходов и 

расходов по субвенциям, является государственным образовательным 

учреждением.  

Субвенции обеспечивают организацию образовательного процесса, 

государственная  часть бюджета обеспечивает содержание школьного 

здания. 

Школа ведет самостоятельный бухгалтерский учет и статистическую 

отчетность в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Школа предоставляет информацию о своей деятельности органам статистики 

и налоговым органам, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Ежегодный отчет о поступлении 

и расходовании финансовых и материальных средств  предоставляется 

Учредителю и общественности в порядке и сроки, установленные 

Учредителем. 

Школа в установленном порядке ведет делопроизводство и хранит 

документы по всем направлениям своей деятельности, по личному составу 

обучающихся и работников. 

5.  Материально-техническое обеспечение: 

Тип здания: ʢʨʫʧʥʦʧʘʥʝʣʴʥʦʝ ʟʜʘʥʠʝ  

 Год создания учреждения: 1963 год 

 Предельная численность / Реальная наполняемость: 100/85 

 

Количество учебных кабинетов: 18 

Данные о наличии материально-технической базы: столовая, библиотека, 
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спортивный зал, спортивные площадки, столярная мастерская, 

компьютерный класс, медицинский блок( кабинет врача, процедурный 

кабинет, физиопроцедурный кабинет, массажный кабинет, зал для занятий 

ЛФК, кабине фиточая, галокамера, изоляционный блок), тренажерный зал. 

 

Материальная база основных кабинетов - физики, химии, биологии, 

информатики, географии, технологии, математики, истории, английского 

языка, русского языка и литературы и  кабинетов начальной школы 

удовлетворительная. Кабинеты биологии, географии, физики оснащены 

новым лабораторным оборудованием, наглядными пособиями. Идет 

постепенное обновление мебели, оборудования, наглядных пособий, 

модернизация средств обучения.  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 

интерактивными досками.Все кабинеты полностью соответствуют 

санитарно-гигиеническимнормам, нормам пожарной и электробезопасности.  

Педагоги совместно с коллективом детей ,при поддержке спонсоров 

стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

          В распоряжении школьников имеется спортивный зал, актовый зал, две 

спортивныеплощадка, кабинет музыки, школьная библиотека. В школе1 

кабинет  информатики , оборудование которого отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности.  Для 

организации питания имеется  школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет врач-педиатр,за каждым классом 

закреплена медсестра, медицинский работник находится в школе-интернате 

круглосуточно.Один раз в год проводится диспансеризация всех 

обучающихся, выезжают врачи общей практики и узкие специалисты.  

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

ʀʥʬʦʨʤʘʪʠʟʘʮʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

Наименование показателя 
фактическое 

значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения 

к сети Internet, скорость подключения к сети 

Internet,Кбит/сек 

Да/ 2048 кбит/с 

Количество Internet - серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ 4 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в учебном процессе 

 

35 

19 

Количество классов, оборудованных 

мультимедиапроекторами 

9 

Количество интерактивных комплексов для кабинета 9 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

 

Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

 
ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʦʝ ʟʥʘʯʝʥʠʝ 

Книжный фонд 30045 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде  4666 

Количество подписных изданий 23 

Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 

Количество компьютеров, применяемых в учебном 

процессе 

19 

Наличие медиатеки (есть/нет) да 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися 

(да/ нет) 

да 

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной 

грамотности 

91% 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 99% 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  

администратора 

1 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 

(да/нет) 

да 

Наличие сайта (да/ нет) да 

Создание условий для обеспечения учащихся питанием 

(да/нет) 

да 

Обеспеченность учащихся медицинским 

обслуживанием (да/ нет) 

да 

 

6. ɺʘʣʝʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ: 

        -    для учащихся 1-х классов - дополнительная неделя каникул в 

феврале;           

        -    обязательная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую;           

-          расписание составлено с учётом дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся, основные предметы чередуются с 

ИЗО, музыкой, физической культурой; 

-          продолжительность перемен после второго и третьего уроков 20 

минут, проведение динамических пауз во время уроков; 

-          обеспечено выполнение санитарно-гигиенических норм освещённости, 

воздушно-теплового режима, уборки помещений; 
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-          организовано питание в школьной столовой. 

7.ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥʠʶ ʢʣʘʩʩʦʚ. 

  1.Направление областного противотуберкулезного диспансера,желание 

родителей. 

2.Внутренняя дифференциация обучения. 
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ʊʨʝʙʦʚʘʥʠʷ 

ʢ ʩʦʩʪʦʷʥʠʶ 

ʟʜʦʨʦʚʴʷ 

 

ʇʨʦʮʝʜʫʨʘ ʢʦʤʧʣʝʢʪʦʚʘʥʠʷ ʧʝʨʚʳʭ ʢʣʘʩʩʦʚ 

 

 

 

I – IV 

группа 

здоровья 

 

В 1 класс принимаются все дети по направлению 

областного противотуберкулезного диспансера, 

достигшие 6,5 лет (по желанию родителей), 

имеющие медицинские показания 

Для зачисления в 1-й класс необходимы 

следующие документы: 

Á заявление родителей (законных представителей), 

Á свидетельство о рождении ребенка, 

Á медицинская карта о состоянии здоровья 

ребенка. 

Á Направление из областного 

противотуберкулезного диспансера. 

Á Путевка из Министерства образования 

Тверской области 

Á ГБООУ Медновская СШИ, реализует 

основную образовательную программу начального 

общего образования ,обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей), как участников образовательного 

процесса: 

• с уставом и другими документами, 

регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

• с их правами и обязанностями в части 

формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом образовательного 

учреждения. 

В ГБООУ Медновская СШИ реализуется 

образовательная программа I ступени по 

УМК«Школа России». 

Первоначальный выбор образовательных 

программ  осуществляется педагогами ГБООУ 
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Медновская СШИ. 

Родители обучающихся (лица, их заменяющие) 

знакомятся с основными положениями 

образовательной программы, комплексом 

реализуемых учебных программ, системой 

дополнительного образования и внеучебной 

деятельности первоклассников на собеседованиях с 

администрацией непосредственно перед подачей 

документов на зачисление. 

 

 
ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ 1. 

 

В соответствии с письмом МО РФ от 09.10.2017 №ТС-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке» в 

2018-2019 учебном году в учебный план начального общего образования 

добавлена предметная область «Родной язык и литературное чтение на 

родном  языке»; во 2 классе добавлены предмет «Родной (русский) язык» и в 

3 классе «Литературное чтение на родном (русском) языке» за счет часов 

русского языка и литературного чтения. 

Учебный план на 2019-2020 учебный год разработан на основе 

нормативно-правовых документов федерального, регионального и школьного 

уровня.  

Учебный план  начального общего образования 1-4 классы (ФГОС НОО) и 

предусматривает: 

 ▪ 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 1-4 классов; 

Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен в соответствии с: 

 ▪ Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 ▪ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г.  № 1015); 

▪ СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

▪ Методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов 

«Русский  родной язык» и «Русская родная литература» в 

общеобразовательных организациях Тверской области в 2018-2019 учебном 

году. 

Продолжительность учебного года в Школе-интернате согласно Уставу 

Школы-интерната составляет 33 учебные недели, в 1 классе – 32 учебные 
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недели. Формами промежуточной аттестации является окончание четверти. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

▪ Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

▪ Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (fgosreestr.ru) 

▪ Основной образовательной программы начального общего образования 

Школы-интерната, утвержденной приказом директора Школы-интерната. 

▪ Методическими рекомендациями по преподаванию учебных предметов 

«Русский  родной язык» и «Русская родная литература» в 

общеобразовательных организациях Тверской области в 2018-2019 учебном 

году. 

В 1 классе с целью реализации ступенчатого метода постепенного 

наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 2.9.5. СанПиН 2.4.2.1178-

02 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях» и п. 10.10. СанПиН 2.4.2821-10 обеспечивается организация 

адаптационного периода в сентябре-октябре 3 урока по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре 4 урока по 35 минут каждый, в январе-мае 4 урока по 45 

минут. 

Недельный учебный план начального общего образования 

 в 2019-2020 учебном году 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʋʯʝʙʥʳʝ ʧʨʝʜʤʝʪʳ,  

ʢʣʘʩʩʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʚ 

ʥʝʜʝʣʶ 

 

I II  III  IV ɺʩʝʛʦ 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ 

Русский язык 

и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 4,75 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 3,75 3 15 

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык – 0,25 – – 0,25 

Литературное чтение 

на родном языке 
– – 0,25 – 0,25 

Иностранный 

язык 
Иностранный язык  – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и 

естествознани

е 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы Основы религиозных – – – 1 1 
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религиозных 

культур и 

светской 

этики 

культур и светской 

этики
 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3 3 3 3 12 

ʀʪʦʛʦ: 21 23 23 23 90 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

Математика  1 1 1 3 

Информатика  1 1 1 3 

Литературное чтение  1 1 1 3 

Предельнодопустимая недельная 

нагрузка  
21 26 26 26 99 

 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ 

ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʋʯʝʙʥʳʝ 

ʧʨʝʜʤʝʪʳ, 

ʢʣʘʩʩʳ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʯʘʩʦʚ ʚ ʛʦʜ 
ɺʩʝʛʦ 

I II  III  IV 

ʆʙʷʟʘʪʝʣʴʥʘʷ ʯʘʩʪʴ 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 160 156,75 165 165 646,75 

Литературное 

чтение 
128 132 123,75 99 

482,75 

 

Иностранный 

язык 
– 66 66 66 198 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык - 8,25 - - 8,25 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- - 8,25 - 8,25 

Математика и 

информатика 

Математика  
128 132 132 132 524 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий 

мир 64 66 66 66 262 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики
 

– – – 33 33 
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Искусство 

Музыка 32 33 33 33 131 

Изобразительное 

искусство 
32 33 33 33 131 

Технология  Технология  32 33 33 33 131 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
96 99 99 99 393 

Итого: 672 759 759 759 2949 

ʏʘʩʪʴ, ʬʦʨʤʠʨʫʝʤʘʷ ʫʯʘʩʪʥʠʢʘʤʠ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʭ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ 

ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ  33 33 33 99 

ʀʥʬʦʨʤʘʪʠʢʘ  33 33 33 99 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʥʦʝ ʯʪʝʥʠʝ  33 33 33 99 

ʀʪʦʛʦ:  99 99 99 297 

Фактическая нагрузка: 672 858 858 858 3246 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  672 858 858 858 3246 

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное 

чтение». Обучение направлено на развитие речи, мышления, воображения 

школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к 

слову, стремления совершенствовать свою речь. На изучение русского языка 

в 1-4 классах отводится в обязательной части по 5 часов в неделю. Учебный 

предмет «Литературное чтение» изучается с 1  по 3 класс по 4 часа в неделю, 

в 4 классе на изучение предмета отводится 3 часа, за счет компонента ОУ в 4 

классе добавлен 1 час.   

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» представлена следующими учебными предметами: родной язык, 

литературное чтение на родном языке.  За счет часов  русского языка (2 

класс) и литературного чтения (3 класс), на изучение родного языка во 2 

классе отводится 0,25 часа, на изучение литературного чтения на родном 

языке в 3 классе – 0,25 часа. 

Обязательное изучение иностранного языка (предметная область 

«Иностранный язык») осуществляется по 2 часа в неделю со 2 класса. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебным предметом «Математика». Обучение направлено на формирование 

первоначальных представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, на развитие образного и логического мышления, воображения, 

математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач и 

продолжения образования. На освоение содержания математики отводится 
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по 4 часа в неделю с 1 класса. За счет компонента ОУ увеличено по 1 часу в 

1-4 классах на изучение предмета «Математика». 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена 

учебным предметом «Окружающий мир». Обучение направлено на 

воспитание любви и уважения к природе, своему селу, своей Родине; 

осмысление личного опыта общения ребенка с природой и людьми; 

понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к 

рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально-

ценностного отношения к нему. Особое внимание должно быть уделено 

формированию у младших школьников здорового образа жизни, 

элементарных знаний о поведении в экстремальных ситуациях, т.е. основам 

безопасности жизнедеятельности. «Окружающий мир» изучается с 1 класса 

по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру. На изучение «Музыки» 

отводится 1 час в неделю. Учебный предмет «Изобразительное искусство» 

изучается по 1 часу в неделю с 1 класса. 

Предметная область и учебный предмет «Технология» изучается по 1 

часу в неделю. Формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов в 

интеллектуально-практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

и вариативности мышления у школьников. 

На освоение предметной области и учебного предмета «Физическая 

культура» выделяется 3 часа в неделю с 1 класса. Данный предмет направлен 

на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности младшего школьника. 

В учебный план 4 класса включен 1 час в неделю (33 часа в год) на 

изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» (далее – ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного 

предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся. На основании проведенного выбора  в 2018-2019 учебном году 

в рамках курса ОРКСЭ изучаются модули «Основы православной культуры» 

и «Основы светской этики». 

Также в учебном плане за счет компонента ОУ введено изучение 

предмета  «Информатика» по 1 часу во 2-4 классах. 
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ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʝ ˉ2. 

 

Календарный учебный график  

ГКООУ «Медновская санаторная школа-интернат» 

на 2019-2020 учебный год 

 
ρȢ  ˜̝̝̑̏̅̏̌̇̉̓̆̌̎̏̒̓ ̘̔̆̂̎̏̄̏ ̄̏̅́ ̐̏ ̋̌́̒̒́̍Ȣ 
ʂʣʘʩʩʳ ʅʘʯʘʣʦ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ ʆʢʦʥʯʘʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ 

ʛʦʜʘ 

ʋʯʝʙʥʳʭ ʥʝʜʝʣʴ 

1 01 сентября 29 мая 32 

2-8 01 сентября 29 мая 33 

9 01 сентября 23 мая 33 

9   33-я неделя –
индивидуальные 

консультации по 

предметам 

 
ςȢ ˜̝̝̑̏̅̏̌̇̉̓̆̌̎̏̒̓ ̘̜̖̔̆̂̎ ̘̆̓̃̆̑̓̆̊Ȣ 

ʂʣʘʩʩʳ ʋʯʝʙʥʳʝ 

ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

ʅʘʯʘʣʦ ʠ  ʦʢʦʥʯʘʥʠʝ ʯʝʪʚʝʨʪʠ 

1-9 1 с 01.09.2019 по 26.10.2019 

1-9 2 с 05.11.2019 по 28.12.2019 

1-9 3  с 13.01.2020 по 14.03.2019 

1-8 4 с 31.03.2020 по 29.05.2020 

9  с 31.03.2020 по 23.05.2020 

 
σȢ ˜̝̝̑̏̅̏̌̇̉̓̆̌̎̏̒̓ ̋́̎̉̋̔̌Ȣ 
ˏ ̗̠̖̆̌ ̘̠̏̂̆̒̐̆̆̎̉ ̘̌̆̆̂̎̏-̖̝̏̑́̎̉̓̆̌̎̏̄̏ ̑̆̇̉̍́ȟ ̒̏̄̌́̒̎̏ ̐Ȣ φ ̑́̈̅Ȣ τ 
ˠ̒̓́̃́ ː˗˛˛ˠ Ⱥ˙̠̆̅̎̏̃̒̋́ ̠̒́̎́̓̏̑̎́ ̙̋̏̌́-̉̎̓̆̑̎́̓Ȼ ̝̝̐̑̏̅̏̌̇̉̓̆̌̎̏̒̓ 
̋́̎̉̋̔̌ ̠̒̏̒̓́̃̌̆̓ ɉ̒̔̍̍́̑̎̏Ɋ σφ ̅̎̆̊Ȣ 

ʂʘʥʠʢʫʣʳ ʂʣʘʩʩ ʅʘʯʘʣʦ ʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʝ ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

(ʢʘʣʝʥʜʘʨʥʳʭ ʜʥʝʡ) 

осенние 1-9 28.10.2019—03.11 2019 7 

зимние 1-9 30.12.2019—12.01.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           14 

дополнительные 1 10.02.2020—16.02.2020 7 

весенние 1-9 16.03.2020—30.03.2020 15 

 
τȢ ˝̜̆̄̌́̍̆̎̓̉̑̏̃́̎̎̊ ̝̜̏̂̑́̈̏̃́̓̆̌̎̊ ̗̐̑̏̆̒̒ ̎́ ̟̎̆̅̆̌Ȣ 
˥̠̆̒̓̉̅̎̆̃̎́ ̘̠̑́̂̏́ ̠̎̆̅̆̌ ̒ ̟̑́̈̃̉̃́̉̍̚ ̅̎̆̍ ̏̅̉̎ ̑́̈ ̃ ̠̗̍̆̒ 
ɉ̞̋̒̋̔̑̒̉̉ȟ ̐̏̒̆̆̎̉̆̚ ̝̋̔̌̓̔̑̎̏-̜̖̍́̒̒̏̃ ̠̍̆̑̏̐̑̉̓̉̊ȟ ̅̎̉ ̝̠̈̅̏̑̏̃ȟ 
̜̒̐̏̑̓̉̃̎̆ ̠̒̏̑̆̃̎̏̃́̎̉ ̉ ̓Ȣ̅Ȣ ̐̏ ̐̌́̎̔ ̜̑́̂̏̓ ̙̜̋̏̌-̉̎̓̆̑̎́̓́ɊȢ 


