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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 Введение  

 Цели и задачи реализации Основной образовательной программы, конкретизирован

ные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы. 

  

Введение 

Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  МБОУ г. Шахты 

РО «Гимназия № 10 В.М. Шаповалова»  в соответствии с требованиями закона «Об образо

вании в Российской Федерации» №273ФЗ, Федерального государственного образовательно

го стандарта начального общего образования и положениями Концепции духовно

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Уставом МБОУ 

г.Шахты «Гимназия № 10», на основе примерной основной образовательной программы на

чального общего образования, с учётом особенностей образовательного учреждения, образо

вательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных 

положений систем Д.Б. ЭльконинаВ.В. Давыдова, УМК «Школа России». 

Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  

детей. Именно на этом уровне образования  создаются предпосылки  для решения на после

дующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  

условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Основная образовательная программа учитывает специфику начальной школы – особый этап 

в жизни ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен

ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с окру

жающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном призна

нии и самовыражении; 

 принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации сво

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодейство

вать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности. 

 

Цели и задачи реализации Основной образовательной программы, конкретизирован

ные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 

 

Целью реализации основной образовательной программы является обеспечение пла

нируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 
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целевых установок, знаний, умений, навыков и компетентностей, определяемых личностны

ми, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 Основная образовательная программа предусматривает достижение следующих ре

зультатов образования: 

 личностные результаты  готовность и способность обучающихся к саморазвитию сфор

мированность  мотивации к учению и познанию, ценностносмысловые установки выпуск

ников начальной школы, отражающие их индивидуальноличностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

 метапредметные результаты  освоенные обучающимися в процессе урочной и внеуроч

ной деятельности универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и ком

муникативные); 

 предметные результаты  освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 

опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового 

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

научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает ре

шение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохра

нение и укрепление здоровья; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя

ми и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникально

сти и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной програм

мы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра

ниченными возможностями здоровья (далеедети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

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

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организа

цию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

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

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социаль

ной среды; 
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 использование в образовательной деятельности современных образовательных техно

логий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной рабо

ты; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци

альной среды (населённого пункта, района, города). 

 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно

деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его мно

гонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального соста

ва; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе раз

работки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дос

тижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие лич

ности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации образова

тельной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального раз

вития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познава

тельных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития.  

Образ выпускника начальной школы 

 

• это ученик, который успешно достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформи

рованности опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простей

шие познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

• это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной деятельности – ко

пирующим действием; 

• это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; он умеет раз

личать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одно

классников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и общественных местах;  
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• это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общественно по

лезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений в процессе 

организации жизнедеятельности в классе и школе; 

• это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к 

другим людям, животным, природе; 

• это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо

вательной программы начального общего образования. 
 

Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего образова

ния являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к результатам ос

воения основных образовательных программ федерального государственного стандарта. 

Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образо

вания, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию для определения и выявления 

всех элементов, подлежащих формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена Кон

цепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на резуль

таты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию на сис

темнодеятельностный подход. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп Требова

ний стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, обеспечиваю

щих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного плана, Фунда

ментального ядра содержания общего образования, Программы формирования универсаль

ных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 

ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов дейст-

вий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно

познавательные и учебнопрактические задачи. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на ос

нове системнодеятельностного подхода, отвечает основным положениям учения 

Л.С.Выготского о необходимости определения динамической картины развития на основе 

выделения: 

 актуального развития, т.е. на уровне действий, хорошо освоенных и выполняе

мых учащимися практически автоматически; 

 зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находя

щихся на стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и 

сверстниками. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 

уровни описания:  

1. Целиориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожи

даемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру планируемых 

результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный предмет в школе?» 

Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в развитие личности обу
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чающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих целей ведется в ходе не

персонифицированных (ананимных) процедур, а полученные результаты характеризуют дея

тельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учеб

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

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу программы. В эту группу включается 

система знаний и учебных действий с ними, которая, вопервых, принципиально необходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специ

альной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством 

детей. Достижение результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая осуще

ствляется в ходе обучения (с помощью накопительной системы, или портфолио), и в конце 

года. Успешное выполнение учащимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следую-

щую ступень обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как про

педевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, опи

сывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность нау

читься» к каждому разделу программы и выделяются курсивом. Такой уровень достижений 

могут продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные Обучающиеся. 

Оценка достижений этих целей ведется в ходе неперсонифицированных (ананимных) иссле

дований. Частично задания, ориентируемые на оценку достижения этой группы, могут вклю

чатся в материалы итогового контроля, что дает возможность учащимся продемонстрировать 

овладение более высокими уровнями достижений и выявить динамику роста численности 

группы наиболее подготовленных учащихся. При этом невыполнение учащимися заданий 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень обучения. 

 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у выпускни

ков будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутрен

няя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и за

дачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оце

нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты  тексты, использовать 

знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также 

широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотруд
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ничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориен

тации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро

шего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание от

ветственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежно

сти; 

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

окружающих людей; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как реуляторов морального пове

дения; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе Знакомства с мировой и отече

ственной художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции школьника на уровне положительно- 

го отношения к школе, понимая необходимость учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, спорности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
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•  установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном  поведении и 

поступках; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реа

лизации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• адекватно воспринимать опенку учителя; 

• различать способ и результат действия; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной фор

ме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

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

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с ис

пользованием учебной литературы; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели и схемы для реше

ния задач; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять су

щественную информацию из текстов разных видов; 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных призна

ков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свой

ствах 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 общим приемом решения задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета;  

•  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие моменты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд

ничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные дня партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и ви

дит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 



12 
 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
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1.2.2 Чтение: работа с информацией 

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 

приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск ин

формации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопоставлять, 

анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, 

диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие сочинения, гра

фические работы). Овладеют первичными навыками представления информации в наглядной 

форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут использовать информацию для 

установления несложных причинноследственных связей и зависимостей, объяснения и до

казательства фактов в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать ре-

шения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести первичный 

опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с информацией из 

других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: 

 поиск  информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять  план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последова

тельность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных 

признака; 

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

признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте не

сколько примеров, доказывающих приведенное утверждение); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словестно, в виде таб

лицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем информацию, но и обра

щая внимание на жанр, структуру, язык текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,  вы

бирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

•  сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
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Работа с текстом: 

 преобразование и интерпретация информации 

 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

сте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер

ждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов, с учётом цели их дальнейшего использования;  

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

 

 

Работа с текстом: 

оценка информации 

Выпускник научится:  

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся 

информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном  диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

  

1.2.3 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, нагляднографические 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. 
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Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно

коммуникационных технологий (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 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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 ИКТресурсов для 

решения разнообразных учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться 

и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного 

аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер, сохранять полученную информацию, набирать 

небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 использовать сменные носители (флэшкарты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео  и аудиозаписей, фотоизображений; 
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 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться  

 грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

 критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

 размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 Планируемые результаты освоения учебных программ  

 по отдельным предметам 

 

1.2.4 РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

В результате изучения курса русского языка по данной программе у выпускника началь
ной школы будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, преду
смотренные программой, а также личностные и метапредметные (регулятивные, познава
тельные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учить
ся. 

Личностные  результаты освоения предмета «Русский язык» 
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У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изу

чению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 
принятие образца «хорошего  ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея
тельности (социальных, учебнопознавательных и внешних); формирование личностного 
смысла учения, устойчивого учебнопознавательного интереса к изучению языка, языковой 
деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 
общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национальнокультурных ценностей 
русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя 
носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем инди
видуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос

сийский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной при
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле
ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навы
ками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окру
жающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства  стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; чувство 
прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 
совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собст
венных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 
бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
Регулятивные УУД: 
Ученик научится: 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учите

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познава
тельную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в со
трудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав
ленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы дос
тижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника  в памят
ках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать пра
вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия 
как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лица

ми; 
 понимать причины успеха / неуспеха учебной деятельности и способности конструк

тивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресур
сов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять вы

бор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 
 использовать знаковосимволические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать 
модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст
вии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста худо
жественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особен
ности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудито
рией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио, видео и графическое со
провождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи
кации по родовидовым признакам устанавливать аналогии и причинноследственные связи, 
строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД:  
Выпускник научится: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекват
но оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд

ничества с партнёром; 
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенно
стей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной рече
вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 
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языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 
выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион
ных технологий (далее  ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

•применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 
Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
Общие результаты освоения программы 
 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как госу

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 
 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 
 позитивное эмоциональнооценочное отношение к русскому языку, понимание значи

мости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; овладение 
начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамма
тических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешно
го решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 
общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 
области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 
объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сто
ронами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, харак
теризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 
предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, слово
сочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуаци
онными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и 
правила постановки знаков препинания при записи собственых и предложенных текстов, уме
нием проверять написанное. 

Результаты освоения основных содержательных линий курса 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выби

рать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 
общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, за
кончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 
 использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (при

ветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обра
щении с помощью средств ИКТ; 

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

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологиче
ское высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение); 
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 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглав
ливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста (корректировать порядок 
предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изло
жения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со
держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и слухового вос
приятия, сохраняя основные особенности текстаобразца; грамотно записывать текст; соблю
дать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 
для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных ис
точников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художников, по 
заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, 
творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 
записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче
ские и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содер
жания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне
том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно вы
бранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или делового); 
 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах синони
мы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и со
чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне
ния учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначе
нием, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 
 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содер

жание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные  безударные; согласные твёр

дые  мягкие, парные непарные, твёрдые  мягкие; согласные глухие  звонкие, парные  не
парные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать со
блюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения 
слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 
учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 
 классифицировать слова с точки зрения их звукобуквенного состава по самостоятельно 

определённым критериям; 
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 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упоря
дочивания слов и поиска нужной информации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах 
изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 выполнять (устно и письменно) звукобуквенный разбор слова самостоятельно по пред

ложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звукобуквенного 
разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 
Освоение этого раздела распределяется по всем разделам курса. 
Обучающийся научится: 
 осознавать, что понимание значения слова  одно из условий умелого его использования 

в устной и письменной речи; 
 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Ин

тернета и др.; 
 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологиз

мы, устаревшие слова (простые случаи); 
 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
 понимать этимологию мотивированных словназваний; 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных за

дач; 
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоциональнооценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминоло
гии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополне

ния словарного состава русского языка иноязычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с 

омонимичными корнями, синонимов); 
 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, приставку, суффикс 

(постфикс ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать алгоритм опознава
ния изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
 узнавать сложные слова (типа  
вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (ин

терфиксы) в сложных словах; 
 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов 

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 
 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
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 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); об
разовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с по
мощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и при

ставок; 
 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяе

мыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изу

чаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суф
фиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении 
частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 
 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

признаков; классифицировать слова по частям речи; 
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых выска

зываниях; 
 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
 определять грамматические признаки имён существительных  род, склонение, число, 

падеж; 
 определять грамматические признаки имён прилагательных  род (в единственном чис

ле), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 
 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме  лицо, 

число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных по
второв; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 
глаголов  время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем 
и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 
(спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь 
представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме  лицо, 
число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); иметь представление о склонении 
личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам использовать личные место
имения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные ме
стоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании 

падежных форм имён существительных и местоимений; 
 понимать роль союзов и частицы не в речи; 
 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тек

сте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать части ре
чи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
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 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с 
его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 
 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, гла

голов; 
 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, 
предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и,а,но, частицу 
не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упот
реблении изучаемых форм частей  

речи. 
Синтаксис 
Обучающийся научится: 
 различать предложение, словосочетание и слово; 
 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопро

сов; 
 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 
 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 
 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 
 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при состав

лении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 
 находить в предложении обращение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
 раздельное написание слов; 
 сочетания жиши, чаща, чущув положении под ударением; 
 сочетания чк, чн, чт, нч, щни др.; 
 перенос слов; 
 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас

ными; 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
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 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
 соединительные о и ев сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и ив суффиксах имён существительных (ключик  ключика, замочек  замочка); 
 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

мя, ий, ье, ия, ов, ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание час

тицы не с глаголами; 
 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 
 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными прави

лами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографиче

ские и пунктуационные ошибки.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
 е и ив суффиксах ек, ик; 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на мя, ий, ье, ия, ов, ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний ться и тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под

бор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 
орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуаци
онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунк
тограммы. 

Содержание учебного предмета (Курса) «Русский язык» 
Обучение грамоте 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Ус

тановление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей 
различных слов. Подбор слов к определённой модели.  
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Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным спо
собом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдостимягкости соглас
ных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 
согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст
вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предло
жений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препи
нания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 
тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с со
блюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое
ние приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции не
буквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложе
ния в соответствии с заданной интонацией.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
 раздельное написание слов;  
 обозначение гласных после шипящих (чаща, чущу, жиши);  
 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
 перенос слов по слогам без стечения согласных;  
 знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

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

 

 

1.2.5 РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ) 
Личностные результаты 

Обучающийся научится: 
• уважительно, с гордостью относиться к своей стране, её людям, родному языку; 
• проявлять интерес к изучению родного языка; 
• стремиться применять полученные знания в практике речевого общения; 
• осознавать язык как главное средство речевого общения, не забывая о вспомогательных средст
вах общения (мимика, жесты, выразительные движения, интонация); 
• осваивать духовнонравственные ценности, заложенные в языке и выражаемые с помощью язы
ка; 
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• понимать зависимость культурного уровня человека от степени его владения языком; 
• доброжелательно относиться к собеседникам; 
• уважать чужое мнение; 
• осознавать потребность в использовании справочной литературы; 
• понимать эстетическую ценность произведений мастеров слова; 
• уважительно относиться к школе, ориентироваться на школьную действительность; 
• ориентироваться в своем поведении на общепринятые моральные нормы; 
• понимать чувства других людей и сопереживать им; 
• ориентироваться на здоровый образ жизни; 
• понимать основы экологической культуры; принятие ценности природосообразного мира, готов
ности следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведе
ния; 
• испытывать и выражать чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с ми
ровой и отечественной художественной культурой; 
• стремиться к созданию собственных художественных произведений, вызывающих чувство пре
красного; 
• стремиться к совершенствованию своих знаний в области родного языка. Обучающийся получит 
возможность: 
• осознавать необходимость учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных моти
вов; 
• выработать устойчивую учебнопознавательную мотивацию к учению, учебно познавательный 
интерес к решению новых учебных общих задач; 
• понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать ее в реальном поведении и поступ
ках; 
• научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, направленные на по
мощь другим. 
 
Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 
• систематизировать и обобщать полученные знания; 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры учебного действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 
• ставить и осмысливать цель, определять способы ее достижения и последовательность своих 
действий; 
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 
• оценивать правильность выполнения действия на основе адекватной оценки соответствия резуль
татов требованиям данной задачи; 
• оценивать свои успехи в учебной деятельности; 
• контролировать и корректировать свои действия; 
• вносить необходимые коррективы в действия после его завершения на основе его оценки и учета 
характера сделанных ошибок; 
• анализировать результаты, сравнивать их с поставленной целью; 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных задач с использовани
ем учебной литературы, справочников, энциклопедий (включая электронные и цифровые); 
• осуществлять запись информации, в том числе и с использованием ИКТ; 
• допускать возможность различных точек зрения на решение одной учебной задачи; 
• работать в паре, в группе, соблюдая определённые правила совместной работы; 
• учитывать разные точки зрения и стремиться к координации позиций; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
• договариваться и приходить к общему мнению при решении учебных задач; 
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• контролировать действия партнера; 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• определять тему и главную мысль текста; 
• делить текст на смысловые части, определять главную мысль и тему; 
• вычленять содержащиеся в тексте события и устанавливать их последовательность; упорядочи
вать информацию по заданному основанию; 
• сравнивать между собой объекты, данные в тексте, устанавливая 23 сходства; 
• понимать информацию, представленную в виде таблиц, схем, диаграмм; 
• понимать текст, используя не только информацию в тексте, но и опираясь на жанр, структуру 
текста; 
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
• формулировать несложные выводы, опираясь на текст; находить аргументы, подтверждающие 
выводы; 
• составлять по тексту небольшое монологическое высказывание, используя ответы на вопросы по 
тексту; 
• оценивать языковые особенности, содержание и структуру текста; 
• осуществлять анализ объектов с выделение существенных и несущественных признаков; 
• осуществлять синтез с выделением целого из частей; 
• работать со знаковосимволической формой представления учебного материала; 
• сравнивать и обобщать информацию из текста; 
• устанавливать причинноследственные связи; 
• создавать простые схемы, диаграммы, планы; 
• работать со справочной лингвистической литературой; 
• понимать значение правильно организованного общения для достижения поставленных целей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить учебные задачи и цели; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно оценивать действия и вносить необходимые коррективы как по ходу выполне-
ния действий, так и при получении результата; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для данных операций; 
• строить логическое рассуждение, устанавливая причинно-следственные связи; 
• осознанно и произвольно владеть способами решения задач; 
• учитывать и координировать позиции других людей, отличных от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• с учетом коммуникации достаточно четко передавать свою позицию, отличную от других; 
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и деятельности 
партнеров; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать взаимопомощь при сотрудничестве; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач; 
• работать с несколькими источниками информации; 
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 
• делать выписки из прочитанного текста для дальнейшего использования; 
• составлять небольшие письменные аннотации, отзывы о прочитанном; 
• соотносить позицию автора с собственной; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную информацию. 
Предметные результаты 

Обучающийся научится: 
• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать соответствую
щие слова и выражения; 
• определять цели, тему, способы и результаты общения; 
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• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 
• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), со
держание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и 
почему говорится); 
• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 
• использовать формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной речи, в различ
ных сферах общения (в школе, дома, в клубе, театре и т. д.); 
• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом цели 
общения; 
• выражать собственное мнение и комментировать его; 
• различать тексты по типу: повествование, описание, рассуждение; 
• определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 
• составлять собственные тексты разных типов; 
• описывать правильность употребления языковых и неязыковых средств общения на уроке; 
• писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них элементов 
рассуждения и описания; 
• списывать текст аккуратно и без ошибок; 
• писать под диктовку тексты (75—80 слов) с изученными орфограммами (безударные падежные 
окончания существительных, безударные личные окончания глаголов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая неза-
вершённость, шаблонность и однообразие речи и др.); 
• развивать диалогическую и связную монологическую речь; 
• составлять текст по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• анализировать и корректировать тексты с нарушением порядка предложений; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением, сочи-
нением, корректировать ошибки. 

 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа  
Обучающийся научится: 

• осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
• осознавать язык как развивающееся явление, связанное с историей народа; 
• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 
• распознавать слова с национальнокультурным компонентом значения (лексика, связанная с 
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначающие предметы и 
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 
• понимать значение традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 
сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и про
изведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление эпитетов и 
сравнений в речи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 
русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современ-
ных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их упот-
ребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 
• понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изучен-
ного). 

 
Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 
практике 
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Обучающийся научится: 
• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для культур
ного человека; 
• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); 
• обогащать словарный запас, расширять объём используемых в речи языковых средств для сво-
бодного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 
Соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка: 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); осознавать смысло-
различительную роль ударения на примере омографов; 

 
Соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: 

Обучающийся научится: 
• выбирать из нескольких возможных слов слова, которое наиболее точно соответствует обозна
чаемому предмету или явлению реальной действительности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точ-
ной передачи смысла; 

 
Соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка  
Обучающийся научится: 

• употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение отдель
ных форм множественного числа имен существительных; 
• употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с наруше-
нием согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; на-
рушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаго-
лом в форме прошедшего времени); 
• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
 
Соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 
• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 
Совершенствование умений пользоваться словарями  
Обучающийся научится: 

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, для 
уточнения нормы формообразования; 
• использовать учебные фразеологические словари, словари синонимов и антонимов для уточне
ния значения слова и в процессе редактирования текста; 
• использовать учебный орфоэпический словарь для определения нормативного произношения 
слова, вариантов произношения; 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные этимологи-
ческие словари для уточнения происхождения слова; 
• использовать орфографические словари для определения нормативного написания слов; 

 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета 
Обучающийся научится: 

• владеть различными приемами слушания научнопознавательных и художественных текстов об 
истории языка и культуре русского народа; 
• владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательных и худо
жественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от 
второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между 
фактами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- след-
ственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; составлять план 
текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами 
работы с примечаниями к тексту; 
• уметь информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-
нением лица; 
• уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, уговаривание, 
похвала, просьба, извинение, поздравление; 
• уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и 
др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, коммен-
тирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
• создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
• создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по 
городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер -классах, связанных с народны-
ми промыслами); 
• создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщения в 
письменной форме и представлять его в устной форме; 
• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления; 
• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы; со-
поставлению чернового и отредактированного текстов. 

 
Соблюдение основных норм русского речевого этикета 
Обучающийся научится: 

• соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого этикета; 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• составлять собственные тексты разных типов. 

 

1.2.6 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

Личностные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
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 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитан
ных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Ро
дины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информа
цию до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный 
журнал, урокиконцерты, урокипраздники, урокиконкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 
собственного сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих худож
ников, поэтов и музыкантов». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных 

местах своей малой родины; 
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших 

подвиг во имя своей Родины; 
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о 

Родине. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебную задачу урока коллективно, в минигруппе или паре; 
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, вы

разительно, выборочно и пр.); 
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возмож
но, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу сво
его плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 
выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и вы
бранными формами оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и « », «?», накопительной сис
темы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради 
или в пособии «Портфель достижений». 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конеч-
ный результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на 

уроке и преобразовывать её из одного вида в другой; 
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения 

своих учебных целей.  
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Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксиро
вать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 
выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшеб
ную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кино
фильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать 
название выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 
особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9 – 
10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, расска
зов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, неболь
ших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении 
проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, 
его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осоз
навать смысл изобразительновыразительных средств языка произведения, выявлять 
отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, опре-
делять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравствен-
ными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении раз-
витие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможно-
стью использования различных выразительных средств. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хо
телось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 
привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоцио
нальную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожи
данные и оригинальные, по прочитанному произведению; 
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 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диа
лога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов геро

ев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описы
ваемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказы
ваниях и рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитан
ному произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), рас
пределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, 
при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих 
заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 
(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 
принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 
разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 
схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 
разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабаты
вать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не оби-
жая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собствен-
ного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведе-
ний; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными 
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной 
работы. 

Предметные  результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающиеся научатся: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 
Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 
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 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и геро
ям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 
особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня чи
тается с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмыс
ливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эсте
тические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 
воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 
тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий об
раз; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений; 

 формулировать вопросы (одиндва) проблемного характера к изучаемому тексту; на
ходить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собст
венный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пе
ресказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 
 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и вы

ставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим пред-
метам; 

 приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и изучении 
справочной, научно-познавательной, учебной и художественной литературы; 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
 осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в произведе-

нии, давать ему нравственно-эстетическую оценку. 
 соотносить нравственно-эстетические идеалы автора, раскрытые в произведении, 

со своими эстетическими представлениями и представлениями о добре и зле; 
 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествова-

ние — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, 
описание — характеристика героя); 

 работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 

Обучающиеся научатся: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 
самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последова
тельность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пере
сказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, об
становки) или рассуждения; пересказывать текст от 3го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли 
известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравив
шихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему празд
ника («Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Право
славные праздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкур
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сах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участ
вовать в читательских конференциях; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 создавать собственные произведения, интерпретируя возможными способами произ-
ведения авторские (создание кинофильма, диафильма, драматизация, постановка 
живых картин и т. д.). 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающиеся научатся:  
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олице
творение, метафора). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 
 

1.2.7 ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 

      Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в началь
ной школе являются: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, 
 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 
 осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий становление гуманистиче
ских и демократических ценностных ориентаций;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 
 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индиви

дуальной культуры человека;  
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   
 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 
 овладение словами речевого этикета;  
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, соци
альной справедливости и свободе; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально  нравственной отзывчи

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение на родном 
языке» является формирование следующих универсальных учебных действий.  
Регулятивные УУД: 
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 уметь  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

 формировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

 учиться определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 формировать умение самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осоз
навать недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

 
Познавательные УУД: 
 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в овладении логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к извест
ным понятиям; 

  осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами и составлять тексты 
в устной и письменной формах; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв
лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соот
ветствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным кри

териям;  
 устанавливать причинноследственные связи между поступками героев произведений; на

ходить аналогии в повседневной жизни; 
  уметь работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 
предмета;  

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
 

Коммуникативные УУД: 
  активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовить свое выступление и выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

 определение общей цели и путей ее достижения; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собст

венное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества;  

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

  готовность слушать собеседника и вести диалог;  

 готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каж

дого иметь свою;  

 излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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Предметными результатами изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 
языке» являются формирование следующих умений: 
Обучающийся научится: 
 отличать подготовленную и неподготовленную речь;  
 осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения;  
 знать и реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации;  
 знать особенности диалога и монолога;  
 знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; ис

ключение ненужного, вставка и т.д.); 
  создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
  восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его события

ми;  
 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников или на основе личного 

опыта;  
 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуника

тивной задачи (для разных адресатов). 
 
 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 
  приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведени-

ях; 
 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия дру-

гих видов искусства;  
 приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко;  
 оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и отобранных средств выражения;  
  определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественно-

го текста;  
 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произ-

ведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 
предмета;  

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения;  работать в группе, создавая сценарии и инсценируя 
прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведе-
ние, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

 
В результате изучения курса « Литературное чтение на родном языке»   
Обучающийся научится: 
 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умению использовать зна

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
 овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых 
средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 обогащению активного и потенциального словарного запаса, культуре владения родным 
языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этике
та; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 
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 обогащать активный и потенциальный словарный запаса, развивать культуру владения 
родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами рече-
вого этикета;  

 ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, включится в куль-
турно-языковое поле своего народа, 

 умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирова-
нию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативных задач; 

 позитивному отношению правильной устной и письменной родной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека;  

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 

1.2.8 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

(английский язык) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

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

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 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 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 об

разование 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. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых националь

ных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма 

и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и на

циональную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках ино

странного 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 уровне начального общего образования у обу

чающихся: 

• .. сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ

ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистиче

ский кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его не

которых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и не
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речевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела

тельными речевыми партнерами; 

• ... сформируются положительная мотивация и устойчивый учебнопознавательный инте

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной дея

тельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

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

бально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём инфор-

мацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

дая 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 в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 
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• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

но). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю   дая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмикоинтонационных особенно

стей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

гах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множест

венном числе; глагол связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 

must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числитель

ные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и пространственных отноше

ний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (суще-

ствительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.9 МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 

 

Личностные результаты  
Обучающийся научится: 

 основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математиче

ских способов его познания;  

 уважительное отношение к иному мнению и культуре;  

 навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе вы

деленных критериев её успешности;  

 навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, освое

ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

 мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

 интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности в области математики;  

 умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответствен

ности за её результат;  

 навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, уме

ния не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

 начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений);  
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 уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
 понимания универсальности математических способов познания закономерно

стей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать модели его отдельных 

процессов и явлений;  

 адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

 устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расши

рению возможностей использования математических способов познания и описания 

зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к решению прикладных за

дач. 

Метапредметные результаты  
Регулятивные  
Обучающиеся научатся:  
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить 

средства их достижения; определять наиболее эффективные способы достижения ре

зультата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации;  

 воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 ставить новые учебные задачи под руководством учителя;  

 находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать 

их и выбирать наиболее рациональный.  

Познавательные   
Обучающиеся научатся:  
 использовать знаковосимволические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практиче

ских задач;  

 представлять информацию в знаковосимволической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отношений, взаимосвя

зей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, схемы решения учебных и 

практических задач; выделять существенные характеристики объекта с целью выявле

ния общих признаков для объектов рассматриваемого вида;  

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно

следственных связей, построения рассуждений;  

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; работать в материальной и информационной среде начального об

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учеб

ного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового характера;  
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 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в соответ

ствии с поставленными целями и задачами;  

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения учебных 

и поисковотворческих заданий; применять метод информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств;  

 читать информацию, представленную в знаковосимволической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение;  

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учеб

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета «Математика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой 

диаграммы, видео и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио и видеосопровождением.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 понимать универсальность математических способов познания закономерностей ок

ружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явле

ний;  

 выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, классифи

кацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на этой основе выводы;  

 устанавливать причинноследственные связи между объектами и явлениями, прово

дить аналогии, делать обобщения;  

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках;  

 составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план поиска ин

формации;  

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова

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

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  
 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую терми

нологию;  

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументи

рованно, с использованием математической терминологии и математических знаний отстаи

вать свою позицию;  

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учеб

ных задач, проектной деятельности; принимать участие в определении общей цели и путей 

её достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея

тельности;  

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со

трудничества.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе;  

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, рабо

тающих в одной группе. 

Предметные результаты  
ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  
Обучающиеся научатся:  
 образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от 

0 до 1 000 000;  

 заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

 устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по

следовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе

ние/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восстанавливать пропу

щенные в ней числа; 

 группировать числа по заданному или самостоятельно установленному одному 

или нескольким признакам; читать, записывать и сравнивать величины (длину, пло

щадь, массу, время, скорость), используя основные единицы измерения величин (кило

метр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный миллиметр; тонна, центнер, 

килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; километров в час, метров в минуту и 

др.) и соотношения между ними.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных случаях) 

и объяснять свои действия; самостоятельно выбирать единицу для измерения таких ве

личин, как площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  
Обучающиеся научатся:  
 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычита

ние, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 10 000) с ис

пользованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифме

тических действий (в том числе деления с остатком);  

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

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

числе с 0 и числом 1);  

 выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение;  

 вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметических 

действия (со скобками и без скобок).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 выполнять действия с величинами;  

 выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с помощью об

ратного действия, прикидки и оценки результата действия, на основе зависимости между 

компонентами и результатом действия);  

 использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  
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 решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами действий 

сложения и вычитания, умножения и деления;  

 находить значение буквенного выражения при заданных значениях входящих в него 

букв. 

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  
Обучающиеся научатся:  
 устанавливать зависимости между объектами и величинами, представленными в зада

че, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;  

 решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и задачи, свя

занные с повседневной жизнью;  

 оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оценивать реаль

ность ответа на вопрос задачи.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

 решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её доли (поло

вина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжительности и конца события; 

задачи, отражающие процесс одновременного встречного движения двух объектов и движе

ния в противоположных направлениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной 

зависимостью (цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предметов, 

масса всех заданных предметов и др.;  

 решать задачи в 3–4 действия;  

 находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ  
Обучающиеся научатся:  
 описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве;  

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

прямой угол; многоугольник, в том числе треугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, 

круг);  

 выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (отрезок, квад

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);  

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
Обучающиеся научатся:  
 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоуголь

ника и квадрата; оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз).  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный парал

лелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

 вычислять периметр многоугольника;  

 находить площадь прямоугольного треугольника;  
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 находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадраты) и 

прямоугольные треугольники.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  
Обучающиеся научатся:  

 читать несложные готовые таблицы;  

 заполнять несложные готовые таблицы;  

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

 сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не

сложных таблиц и диаграмм; понимать простейшие выражения, содержащие логиче

ские связки и слова (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некото

рые; не). 

 

1.2.10 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

Учебный курс « Основы религиозных культур и светской этики» является единой комплекс

ной учебновоспитательной системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим 

целям, задачам, требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностносмысловых связей учебного предмета с другими 

гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Программа направлена на развитие у обучающихся 1011 лет представлений о нравственных 

идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культу

рологические понятия учебного курса – «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность 

(душевность)» и «нравственность» являются объединяющим началом для всех понятий, состав

ляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную). Курс призван актуализировать в содержа

нии общего образования вопрос совершенствования личности обучающегося на принципах гума

низма в тесной связи религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важ

ную роль как в расширении образовательного кругозора обучающегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего Конститу

цию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к межкуль

турному и межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. Включение курса «Ос

новы религиозных культур и светской этики» в основной вид деятельности учащихся  в урочную 

деятельность интегрирует духовнонравственное развитие и воспитание учащихся в образователь

ный процесс, способствуя концентрации содержания воспитания вокруг базовых национальных 

ценностей: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и творчество, 

наука, традиционные российские религии, искусство и литература, природа, человечество.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

• понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично

сти, семьи, общества; 

• поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
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• осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравст

венному совершенствованию и духовному развитию; 

• развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос

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

временности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свобо

дах человека и гражданина в Российской Федерации;  

• ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты  модуля 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

 раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

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

и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к дру

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

 ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ис

лама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

 понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участво

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

по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

 устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах человече-

ского поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

 

 

1.2.11 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Личностные и метапредметные результаты  
Личностные универсальные учебные действия  
У ученика будут сформированы:  
• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос
сии, любящего свою малую родину, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на
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род и историю, осознающего ответственность за судьбу России и своей родины – Ростовской  
области, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этни
ческой принадлежности;  
• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по
ступков окружающих людей;  
• умение проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять про
блемы учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели;  
• умение работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и 
др.;  
 
Ученик получит возможность для формирования:  
 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

  устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

  адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности;  

  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

 
Регулятивные универсальные учебные действия  
У ученика будут сформированы умения:  
• замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать промежуточные зада
чи;  
• оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии 
оценки, использовать разные системы оценки (линейки, баллы, проценты);  
• адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку;  
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак
тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 
людей;  
• составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового мате
риала, анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью выявления дости
жений и трудностей;  
• самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану;  
• понимать значение работы над устранением ошибок;  
• находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок;  
• подбирать задания на устранение пробелов в знаниях;  
• 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 ново
го, более совершенного результата.  
 
Ученик получит возможность научиться:  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  
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Ученик научится:  
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  
• использовать разные средства информационного поиска (книга, энциклопедия, компьютер, 
взрослый человек);  
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  
• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
• выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности;  
• извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных жанров и сти
лей;  
• подводить под понятие, на основе распознавания объектов, выделения существенных при
знаков и их синтеза, выводить следствие;  
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  
устанавливать аналогии;  
Ученик получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
сети Интернет;  
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 
ИКТ;                                                                                                                                                              
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос
полняя недостающие компоненты;  
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций;  
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных свя
зей;  
• создавать знаковую модель самостоятельно;  
Коммуникативные универсальные учебные действия  
Ученик научится:  
понимать возможность оснований для оценки одного и того же предмета;  
• понимать относительность оценок или выборов других людей;  
• понимать мысли чувства, стремления и желания окружающих;  
• эффективно сотрудничать в паре, группе и классе;  
• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе со
провождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуника
ции, 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 взаи
модействии;  
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничест
ве;  
• формулировать собственное мнение и позицию;  
• высказываться, убеждать, доказывать, уступать. С помощью вопросов выяснять недостаю
щую информацию;  
• брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия;  
• анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы деятельности, 
устанавливать отношение других участников деятельности к собственному действию;                                              
• выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 
содержания и условий осуществляемых действий;  
 составлять внутренний план действий.  
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Ученик получит возможность научиться:  
• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собст
венной;                                                                                                                                                 • 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче
стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 
всех участников;  
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче
ства с партнёром;  
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо
мощь;  
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком
муникативных задач.  
 
Предметные результаты  
К концу четвертого года обучения ученик должен:  
В области естествознания:  
Знать:  
 название нашей планеты  
 правила поведения в природе  
Приводить примеры:  
 Представителей растений своего региона: трав, кустарников и деревьев (не менее 3 из каж
дой группы), раскрывать особенности их внешнего вида в жизни  
 Представителей насекомых, рыб, птиц и зверей своего региона (не менее 3 из каждой груп
пы), раскрывать особенности их внешнего вида в жизни.  
Кратко характеризовать:  
 Роль Солнца для жизни на Земле  
 Сезонные изменения в природе; связи между жизнью живых существ и сезонными измене
ниями  
 Воздействие человека на природу( положительное и отрицательное), меры по ее охране  
  
В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  
Знать:  
 Название основного закона страны  
Приводить примеры:  
 Исторических и культурных памятников страны ( не менее трех)  
 Государственных праздников Российской Федерации  
 Прав ребенка  
 Особенностей жизни и быта людей в прошлом (в доисторический и исторический периоды 
истории России)  
Кратко характеризовать:  
 Государственные символы России ( Государственный флаг, Государственный герб)  
 Отдельные (изученные) события из истории Отечества  
Решать практические задачи:  
 Находить на современной карте границы современной России, столицу, 12 города  
 Находить на исторической карте примерную территорию Древней Руси, Российского госу
дарства, места отдельных исторических событий ( 2, 3 древнерусских города, где были сра
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жения с монголами, 23 города, основанные сибирскими первопроходцами, Петербург – го
род, построенный Петром и выдержавший блокаду в Великой Отечественной войне).  
Кроме этого, обучение по данной программе дает возможность научиться:  
В области естествознания.  
Приводить примеры:  
 Небесных тел (звезды, планеты, спутники планет, астероиды, кометы)  
 Планет Солнечной системы  
 Влияния Луны на Землю (приливы и отливы, освещение)  
 Кругосветных путешествий  
 Использование космического пространства для нужд человечества  
Различать на уровне представлений:  
 Звезды и планеты  
 Солнечные и лунные затмения  
Кратко характеризовать:  
 Разные исторические представления о форме Земли и устройстве Солнечной системы  
 Явления, подтверждающие шарообразность Земли  
 Явления смены дня и ночи на Земле, смены фаз Луны  
 Явления смены сезонов на территории России  
 Луг, лес и водоем родного края как природные сообщества  
 В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  
Приводить примеры:  
 Крупных деятелей России  
 Традиционных, семейных и религиозных праздников  
Кратко характеризовать:  
 Экологические и демографические проблемы человечества  
Решать практические задачи:  
 Определять последовательность исторических событий (раньше – позже)  
 Соотносить год с веком  
Уметь получать и анализировать информацию:  
 Составлять простейший план несложного текста для пересказа  
 Рассказать несложный текст по плану  
Выпускник начальной школы по данной программе должен:  
В области естествознания:  
Знать:  
 Основные свойства воды  
 Основные свойства воздуха  
 Условия, необходимые для жизни животных и растений  
 Правила охраны и укрепления здоровья  
 Название планеты  
 Правила поведения в природе  
Приводить примеры:  
Диких и домашних животных ( 23 примера на каждую группу)  
Дикорастущих и культурных растений (23 примера на каждую группу)  
Хвойных и лиственных деревьев, кустарников, трав (23 примера на каждую группу)  
Природных явлений (23 примера)  
Живых и неживых природных тел (объектов наблюдения)  
Веществ в разных агрегатных состояниях  
Полезных и вредных для здоровья привычек  
Представителей разных групп животных (насекомые, рыбы, птицы, звери) – не менее 3 – х 
представителей из изученных  
Представителей растений Ростовской области: трав, кустарников и деревьев ( не менее 3 из 
каждой группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни  
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Представителей насекомых, рыб, птиц, зверей Ростовской области ( не менее 3 из каждой 
группы), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.  
Различать на уровне представлений:  
Естественные (природные) и искусственные объекты ( предметы труда и изделий человека)  
Живые и неживые природные объекты ( тела)  
Части растений, отображать их в схематическом рисунке  
Вещества (материалы)  
Явления (процессы)  
Агрегатные состояния воды  
Кратко характеризовать:  
Свойства объекта наблюдения (форма, цвет, сравнительные размеры)  
Роль Солнца для жизни на Земле. Сезонные изменения в природе, связи между жизнью жи
вых существ и сезонными изменениями  
Воздействие человека на природу (положительное и отрицательное), меры по ее охране  
Решать практические задачи:  
Измерять температуру воздуха с помощью термометра  
Измерять время с помощью часов  
Составлять свой распорядок дня  
Проращивать семена, ухаживать за растениями  
Владеть элементарными приемами чтения картосхемы, показывать на карте материки и 
океаны, горы, равнины, моря, реки ( без названия)  
Показывать на карте границы России, столицу России.  
 В области обществознания и основ безопасности жизнедеятельности:  
Знать:  
Название родной страны, родного региона, столицы России, родного города (села)  
Основной закон страны  
Правила дорожного движения  
Приводить примеры:  
Правильного и неправильного поведения на улице  
Кратко характеризовать:  
Элементарные правила поведения в школе и дома  
Условия результативной работы группы и правила взаимодействия людей при общении  
Условия безопасного перехода через улицу ( правила дорожного перехода через улицу)  
Изменения ребенка по мере взросления  
Условия пожарной безопасности (правила поведения при пожаре и задымлении)  
Государственные символы России (флаг, герб)  
Отдельные (изученные) события из истории Отечества  
Рассказать:  
О родном крае  
О родной стране  
О столице                                                                                                                                                
Решать практические задачи:  
Прокладывать безопасные маршруты в своем микрорайоне  
Осуществлять безопасное поведение в своем доме  
Находить на современной карте границы современной России. 

 

1.2.12 МУЗЫКА 

 Личностные результаты: 
 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших об
разцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
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Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального 
искусства России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произве
дений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и вне
урочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культур
ном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 
класса, школы и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 
потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение на
выками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоциональнонравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкальноэстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и об
щества. 

 
Метапредметные результаты: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно
сти, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной дея
тельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы дос
тижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при реше
нии различных музыкальнотворческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 
внешкольной музыкальноэстетической деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная са
мооценка своих музыкальнотворческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музы
кальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 
характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 
направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с раз
мышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 
форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установ
ления аналогий в процессе интонационнообразного и жанрового, стилевого анализа 
музыкальных сочинений и других видов музыкальнотворческой деятельности; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятель
ность с использованием различных средств информации и коммуникации (включая 
пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 
образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 
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Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально
творческой деятельности: 

 формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно
нравственном развитии; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 
 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какомулибо 
виду) музыкальнотворческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведе
ниям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 
содержание, интонационнообразный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкаль
нопластических композиций, исполнении вокальнохоровых произведений, в импро
визациях. 

 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откли
каться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально
творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в многообразии музыкально
го фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы на
родной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные тради
ции; 

 воплощать художественнообразное содержание и интонационномелодические осо
бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, иг
рах, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

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

 
Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
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 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные чер
ты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в испол
нительской 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных му-
зыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-
нии простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 
его музыкальных образов. 

 
Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 
 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкальнопластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза
ция и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессио
нального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 
мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-
приятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.13 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у выпускников 

будут сформированы основы художественной культуры: представления о специфике изобра

зительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с искусством, 
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первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства. Начнут разви

ваться образов мышление и воображение, учебнотворческие способности, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное от

ношение к миру и художественный вкус. Обучающиеся овладеют практическими умениями 

и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художе

ственной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании, 

декоративноприкладном искусстве. В результате изучения изобразительного искусства на 

уровне 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 произ

ведения искусства; будут проявляться эмоциональноценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 

 сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – способности оце

нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа

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

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

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на осно

ве морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших от

ражение 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 ду

ховной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных цен

ностей, форм культурноисторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя се

мья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многона

ционального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориен

тированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, на

родов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно

сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осозна

ние своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла

гополучие. 
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Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративноприкладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественнотворческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественнопрактических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТсредств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемнотворческих ситуаций в повседневной жизни. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, худо

жественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы 

и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере

давать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

свое отношение к ним средствами художественного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего ре

гиона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

• видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

• высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? 
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Выпускник научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, фор

му, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для вопло

щения собственного художественнотворческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональ

ную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного ис

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; пере

давать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму предме

та; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания вы

разительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом мест

ных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной ху-

дожественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на за-

данные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами изо-

бразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компью-

терной графики в программе Paint. 

 

 Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать главные 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 с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, пред

мета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качест

вам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 
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• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.14 ТЕХНОЛОГИЯ 

 

В результате изучения курса технологии выпускники начальной школы получат началь

ные представления о материальной и духовной культуре как продукте творческой предмет

нопреобразуюшей деятельности человека. Выпускники получат общее представление о ми

ре профессий, их социальном значении, истории возникновения и развития. Они научатся 

использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при оформле

нии своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игру

шечных моделей, художественнодекоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач за

ложит развитие основ творческой деятельности, конструкторскотехнологического мышле

ния, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутрен

него плана действий, мелкой моторики рук. 

В результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творче

ских работ, а также элементарных доступных проектов выпускники получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных уни

версальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно

сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема рабо

ты, навыки сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения 

со сверстниками и взрослыми. 

Выпускники овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, класси

фикации, обобщения. 

Обучающиеся получат первоначальный опыт организации собственной творческой прак

тической деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных 

действий: целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнози

рования, отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий. Выпускники научатся искать, отбирать, преобразовывать необходи

мую печатную и электронную информацию. 

Выпускники познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с 

его основными устройствами, их назначением. Они приобретут первоначальный опыт рабо

ты с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, таблицей. Овладеют 

приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными электрон

ными ресурсами. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких соци

ально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, доб

росовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потреб

ность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному насле

дию. 
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Выпускники получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само

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

помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные народные про

мыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и опи

сывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изде

лия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — 

и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практиче

скую работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выпол

няемых практических действий; 

• организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять дос

тупные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предмет-

ном мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый про-

дукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойст

вах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свой

ствам в соответствии с поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки при разметке деталей, их выделе

нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать ис

пользуемые материалы; 

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер

тежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и рабо

тать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реали-

зации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- ху-

дожественной задачей. 

  

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструк-

торской задачи или передачи определенной художественно-эстетической информации, во-

площать этот образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•     соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации и ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторскотехнологических задач; 

• использовать простейшие приемы работы с готовыми электронными ресурсами: ак

тивировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, использовать рисунки из ресурса компьютера, про

граммы Word и Power Point. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, зву-

ковой информацией в сети Интернет, а также познакомиться с доступными способами ее 

получения, хранения, переработки. 

 

 

1.2.15 ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 
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культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом 

для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и разви

тие физических качеств; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные фи

зические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстриро

вать физические упражнения, направленные на их развитие; 

• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

тельностью; 

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

ровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешколь-

ной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

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

ции), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивиду-

альных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физиче-

ского развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных заня-

тий по развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью спе

циальной таблицы); 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
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• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мя

чей разного веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ

циональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбина-

ции; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 
1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы начального общего образования (далее — система оценки) представляет со

бой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования и направлена на обес

печение качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанали

за, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучаю

щимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способству

ют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основ

ной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образо

вания, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируе

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо

вания и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требова

ниями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготов

ки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые резуль
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таты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников обра

зования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образователь

ной 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. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персони

фицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки обучаю

щихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исключитель

но неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися обра

зовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об усло

виях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, ито

говая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образо

вательных достижений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические ра

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

 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими

ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич

ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего об

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной 

образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и шко

лой. 

 

 

 

 

 

 



 
 

65 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универ

сальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оцени

вать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

бя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебнопознавательных и соци

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

стремления к преодолению этого разрыва; 

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

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

ральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем

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

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального об

щего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмо

циональноположительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, ори

ентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учите

лем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как при

мер для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, 

знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осо

знания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; разви

тия доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способ

ности 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 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 моральноэтических 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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 

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

чального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не подле

жат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внеш

них неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
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основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации ре

гиональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

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

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципаль

ной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, от

личающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных ре

зультатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка на

правлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает 

три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учё

том как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить ус

пешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддерж

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

ческого развития ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов (или администрации образовательной организации при согласии родителей (за

конных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ

ную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По

знавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ

сальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной про

граммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

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

своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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• 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 кор

рективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информа

ции из различных информационных источников; 

• умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным по

нятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини

мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со

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

измерен в следующих основных формах. 

Вопервых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оцен

ку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Вовторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, мож

но сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обу

чающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий 

результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие воз

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает использо

вание проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков рабо

ты с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измере

ния становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, обна

руживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности обучаю

щегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 
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Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достиже

ние таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собе

седника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начально

го образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень вклю

чённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучаю

щимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образо

вательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана. Предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ

ных курсов (система предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий 

(система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и на

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после

дующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), ле

жащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, фак

ты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучаю

щимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, принци

пиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целе
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направленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинст

вом детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, род

ному языку и математике. При оценке предметных результатов основную ценность пред

ставляет не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандарт

ных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно

познавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, объектом оценки предмет

ных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным содер

жанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важ

ная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация инфор

мации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через 

специфику предмета, например: выполняются с разными объектами — с числами и матема

тическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложе

ниями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкаль

ными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий но

сит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ори

ентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигатель

ной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки мате

риалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и 

др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) за

дач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объ

ектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебнопознавательные и учеб

нопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных пред

метов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных про

цедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного 

учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки резуль

татов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 
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При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения дейст

вий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную сис

тему знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 

предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про

межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксиру

ются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образова

ния выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предме-

тов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования являются достижения предметных и метапред

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего об

разования, необходимых для продолжения образования. 

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образо

вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математи-

ке и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

формацией 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстни

ками. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практиче

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

 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей 

в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики образова

тельных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной деятельности, 

работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траекто

рии обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения дейст

виями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуаль

ного прогресса в развитии ребёнка. 
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Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает опыт его исполь

зования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широ

ком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганиза

ции собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельно

сти обучающихся; 

 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст

венную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных облас

тях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, соци

альной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, проте

кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно 

включать следующие материалы. 

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

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

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

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

формируемых учебных действий.  

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

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

рые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, организатор вос

питательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и до

суговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, вы

ставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъ

являемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых резуль

татов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 



 
 

72 
 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результа

тов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальны

ми документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе ко

торых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпу

скника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особен

ностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируе

мых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дости

жений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образова

ния в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самооргани

зации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивацион

носмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результа

ты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального обще

го образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной сис

темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

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

ляется предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

мацией; 

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника

ми. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафикси

рованной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
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минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за пери

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых ре

зультатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для реше

ния простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

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

уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образова

ния на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксиро

вано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 

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

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не ме

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

полнение заданий повышенного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм

мы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обу

чающихся на уровне начального общего образования  
 

Цель программы: создать условия для формирования  и регулирования универсальных 

учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

.  

          Задачи программы:  
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• актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  

• определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

• выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

• использовать  типовые задачи формирования УУД; 

• создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию.  

 

2.1.1 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

 

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, национально

стей, религий; 

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

 уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни

чества. 

 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 ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав

ственности и гуманизма. 

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

ние 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, мо

тивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

  формирование самоуважения и эмоциональноположительного 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; 
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 целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

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

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 

2.1.2  Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

    В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный, 

познавательный  и коммуникативный.  

    Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  этически

ми принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведе

ния) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к 

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

     личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

     смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной дея

тельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает 

деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

     нравственноэтическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

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

выбор.  

    Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают обучающимся организа

цию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

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

вестно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

      планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко

нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

      прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его времен

ных характеристик;  

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

      коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в 

результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся, учи

телем, товарищами;  

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

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

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

     Познавательные универсальные учебные действия  включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

      Общеучебные универсальные действия:  
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       самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

       поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  

       структурирование знаний;  

       осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме;  

       выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

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

тельности;  

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; по

нимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

       постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея

тельности 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 выделе

ны существенные характеристики объекта (пространственно графическая или знаково

символическая);  

      преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область.  

     Логические универсальные действия:   

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

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

восполнением недостающих компонентов;  

       выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

       подведение под понятие, выведение следствий;  

       установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явле

ний;  

       построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  

       доказательство;  

       выдвижение гипотез и их обоснование.  

       Постановка и решение проблемы:   

       формулирование проблемы;  

       самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак

тера.  

     Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе

тентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  

Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; ин

тегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудниче

ство со сверстниками и взрослыми.  

     К коммуникативным действиям относятся:  
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       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 аль

тернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;  

       управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  

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

дачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, совре

менных средств коммуникации.  

     Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативновозрастного развития лично

стной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристи

ки учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития ука

занных универсальных учебных действий  (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») и их свойства.  

     Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

       из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою дея

тельность;  

       из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 

представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 

самооценка и Яконцепция как результат самоопределения;  

        из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного общения формиру

ются познавательные действия ребенка.  

     Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в про

грамме развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникатив

ных универсальных учебных действий.  

     По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределе

ние, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 

учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает значи

тельные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует опреде

ленные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера 

его общения и Яконцепции.  

     Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так и на са

мооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 

 2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 
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   Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач обще

культурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предметов и дисци

плин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и реше

ния важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при орга

низации учебного процесса сбалансированного развития у обучающегося логического, на

гляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития фор

мализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют учебные предметы. 

   Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных спо

собов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возмож

ности для формирования универсальных учебных действий.  

   В частности, учебный предмет «Русский язык» и «Родной язык» обеспечивает формиро

вание познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом откры

вает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечи

вает развитие знаковосимволических действий – замещения (например, звука буквой), мо

делирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как резуль

тата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обоб

щающую и планирующую функции.  

    «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном языке». Требования к ре

зультатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с при

оритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

    Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает ос

воение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию системы социаль

ных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литера

турных произведений. На ступени начального общего образования важным средством орга

низации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отобра

жаемой действительности является выразительное чтение.  

    Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих уни

версальных учебных действий:  

    смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личных смыслов;  

    самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литератур

ных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  
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    основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим про

шлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастно

сти подвигам и достижениям ее граждан;  

    эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

    нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и нравст

венного значения действий персонажей;  

    эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями произ

ведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

    умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 

персонажей;  

    умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуни

кации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

    умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

    умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

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

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способ

ствует:  

    общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

    развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

    развитию письменной речи;  

    формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональные 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать собе

седника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме.  

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий – формирование гражданской иден

тичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, доброжелатель

ного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге.  

    Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей

ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; пони

мание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопро

сы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе пла

на).  

    «Математика и информатика». На ступени начального общего образования этот пред

мет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических, включая знаковосимволические, а также планирование (по

следовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 

перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию существенных и несу

щественных условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и при

обретение основ информационной грамотности. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  
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    Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования.  

Моделирование включает в свой состав знаковосимволические действия: замещение, коди

рование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его со

циализации.  

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

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осозна

ния своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного само

определения и формирования российской гражданской идентичности личности.   

    В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности:  

     умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву – столицу России, свой родной город г.Шахты, г. Ростов, как областной 

центр области, в которой живем; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 

стран;  

    формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа 

и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фик

сировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   

     формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, ос

воение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

     развитие моральноэтического сознания – норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами.  

    В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здо

рового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья.  

    Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознаватель

ных универсальных учебных действий:  

     овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения по

иска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;  

     формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и  создание моделей, в том числе в 

интерактивной сфере);  

     формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или из

вестных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края.  

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

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства 
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в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностносмысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, само

уважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к 

достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной 

музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и толерантности 

как основы жизни в поликультурном обществе.  

    Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе раз

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

свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения.  

    В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования.  

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

рованием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

    Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формирова

ния общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности уча

щихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование яв

ляется основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причинноследственных 

связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требова

ния предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать со

ответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу.  

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

ние сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искус

ства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, то

лерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуваже

ния учащихся.  

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

сальных учебных действий обусловлена:  

     ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы УУД;  

     значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предло

женных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров);  

    специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических но

вообразований младшего школьного возраста – умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выпол

няемой деятельности;  
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     широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса;  

     формирование первоначальных элементов ИКТ  компетентности учащихся.  

    Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

     формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творче

ской предметнопреобразующей деятельности человека;  

     развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и репро

дуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей);  

     развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение состав

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

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку;  

     формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно

преобразовательных действий;  

     развитие планирующей и регулирующей функции речи;  

     развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совме

стнопродуктивной деятельности;  

     развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе

ственной конструктивной деятельности;  

     формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой само

реализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико

моделирующей деятельности;  

     ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: избиратель

ность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к про

цессу познания учения;  

     ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к предвари

тельному профессиональному самоопределению.  

    «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ

сальных действий:  

     основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте;  

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

ответственность;  

     развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон

структивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости;  

     освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

   « Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

     в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, контро

лировать и оценивать свои действия;   

     в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партне

ра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию умений пла
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нировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно раз

решать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное по

ведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата).  

 
Формирование универсальных учебных действий 

 
Формируемые УУД 

 

Диагностический инструментарий 

для оценки сформированности УУД 

1.Личностные универсальные учебные действия: 

умения соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание мо

ральных норм и умение выделять нравственный аспект поведения 

1 класс  ориентация на самоанализ и са

моконтроль результата 

развитие этических чувств (сты

да, вины, совести) 

установка на здоровый образ 

жизни 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008.                  

(Индивидуальный опрос по методике» 

Беседа о школе» Т.А.Нежновой и др.); 

 Методики изучения уровня адаптации 

для 1 классов: проективный тест лично

стных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домик»  О.А. 

Орехова, пиктографический тест «Шко

ла» 

2 класс способность к самооценке на ос

нове критериев успешности 

учебной деятельности 

знание основных моральных 

норм и ориентация на их выпол

нение 

установка на здоровый образ 

жизни 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008. 

(Фронтальный письменный опрос «Хо

роший ученик», 

«Кто Я?»( модификация методики 

М.Куна) и др.); 

«Шкала выраженности учебно

познавательного интереса» (по Г.Ю. 

Ксензовой ); 

Проба на познавательную мотивацию 

«Незавершенная сказка»; 

Анкета «Оцени поступок» 

3класс ориентация в нравственном со

держании собственных поступков 

Фронтальный письменный опрос «Хо

роший ученик», 
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и поступков окружающих людей 

чувство прекрасного и эстетиче

ские чувства восприятия мировой 

и художественной культуры 

установка на здоровый образ 

жизни 

эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание 

им 

«Кто Я?» (модификация методики 

М.Куна); 

Анкета «Оцени поступок»; 

Шкала выраженности учебно

познавательного интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.); 

 Опросник мотивации 

  

 

4 класс положительное отношение к 

школе, ориентация на содержа

тельные моменты школьной дея

тельности 

широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, вклю

чающая социальные, учебно

познавательные и внешние моти

вы 

учебнопознавательный интерес 

к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи 

осознания «Я» как члена семьи, 

гражданина России, осознание 

ответственности человека за об

щее благополучие 

принятие ценности природного 

мира 

Фронтальный письменный опрос «Хо

роший ученик», 

«Кто Я?»( модификация методики 

М.Куна); 

Анкета «Оцени поступок»; 

Методика каузальной атрибуции успе

ха/неуспеха; 

(по Ксензовой Г.Ю.); 

Шкала выраженности учебно

познавательного интереса (по Ксензовой 

Г.Ю.); 

 Опросник мотивации; 

Методика исследования эмоционально

психологического климата Карповой 

Г.Н. (4 класс); 

Социометрия Дж.Морена; 

Цветовой тест отношений 

(изучение эмоционально

психологического климата в коллективе)   

Эткинд; 

 Методики изучения уровня адаптации 

для 4 классов: проективный тест лично

стных отношений, социальных эмоций и 

ценностных ориентаций «Домик»  О.А. 

Орехова, пиктографический тест «Шко

ла» 

2.Регулятивные универсальные учебные действия:  

умение организовывать свою учебную деятельность 

1класс принимать учебную задачу 

планировать свои действия в со

ответствии с поставленной зада

чей 

адекватно воспринимать 

1.Диагностика метапредметных и лично

стных результатов в 12классов, 34 

классов (по А.Г Асмолову) Москва, Ба

ласс, 2011г  

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

2 класс принимать учебную задачу 

планировать свои действия в со
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ответствии с поставленной зада

чей 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудниче

стве с учителем 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредмет

ной основе и  работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность).  

5. Ученик через самооценку результатов 

текущей успеваемости, по итогам чет

верти, года, промежуточной и итоговой 

аттестации (оценочные листы; выполне

ние заданий базового или повышенного 

уровня). 

 

 

3 класс различать способ и результат 

действия 

осуществлять итоговый и поша

говый контроль по результату 

учитывать установленные пра

вила в планировании и контроле 

способа решения 

4 класс оценивать правильность выпол

нения действия на уровне адек

ватной оценки соответствия ре

зультатов требования данной за

дачи 

вносить необходимые корректи

вы в действие после его заверше

ния на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

3.Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, логические учебные действия, постановку и решение проблем 

1 класс использовать знаково

символические средства, в том 

числе модели и схемы для реше

ния задач 

строить сообщения в устной 

форме 

проводить сравнение, сериацию 

и классификацию по заданным 

критериям 

1.Диагностика метапредметных и лич

ностных результатов 12классов (по А.Г 

Асмолову) Москва, Баласс, 2011г 

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредмет

ной основе и  работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой,  

О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность).  

 

2 класс устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом 

круге явлений 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ

екте, его строении, свойствах и 

связях 

3класс ориентироваться на разнообра

зие способов решения задач 

1.Диагностика метапредметных и лич

ностных результатов 12классов, 34 
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осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и не

существенных признаков 

выделять существенную инфор

мацию из сообщений разных ви

дов 

классов (по А.Г Асмолову) Москва, Ба

ласс, 2011г 

2. Итоговые проверочные работы по 

предметам УУД как инструментальная 

основа, (по методике Г.С.Ковалевой, 

О.Б. Логиновой) 

3. Комплексные работы на межпредмет

ной основе и  работе с информацией (по 

Г.С. Ковалевой,  

О.Б. Логиновой). 

4.Олимпиадные и творческие задания, 

проекты (внеурочная деятельность).  

 

4 класс осуществлять самостоятельный 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной лите

ратуры 

осуществлять запись выбороч

ной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе 

с помощью инструментов ИКТ 

осуществлять синтез как состав

ление целого из частей 

обобщать, т.е. осуществлять ге

нерализацию и выведение общ

ности для целого ряда или класса 

объектов на основе выделения 

сущностной связи 

4.Коммуникативные универсальные учебные действия : 

умение общаться, взаимодействовать с людьми 

1 класс формулировать собственное 

мнение и позицию 

строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет 

использовать речь для регуляции 

своего действия 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008.                  

(«Левая и правая стороны» Ж. Пиа

же(6,57 лет); 

«Кто прав?» Г. А, Цукерман 

(6,57 лет); 

«Рукавички» Г.А. Цукерман 

(6,57 лет)) 

2 класс задавать вопросы 

контролировать действия парт

нера 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в си

туации столкновения интересов 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008.                  

(«Дорога к дому»(810 лет)) 

3класс учитывать разные мнения и Типовые задания по оценке личностных 
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стремиться к координации раз

личных позиций в сотрудничест

ве 

строить монологическое выска

зывание, владеть диалогической 

формой речи 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008.                  

(«Дорога к дому»(810 лет) и др.)) 

4 класс допускать возможность сущест

вования у людей различных точек 

зрения, в том числе несовпадаю

щих с его собственной 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: 

Как проектировать универсальные учеб

ные действия в начальной школе: от 

действия к мысли/ под ред. 

А.Г.Асмолова. М.:Просвещение,2008.           

 

 

 2.1.4 Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учеб

ных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образо

ванию 

  

    Проблема организации преемственности обучения затрагивает все уровни существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного учрежде

ния (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу начального общего образования и далее основную образовательную программу 

основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего.  

     Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи це

ленаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуника

тивные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и другие.  

     Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках – в момент по

ступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального об

щего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного общего образо

вания.   

     Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях перехода 

обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие причины:  

     недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) 

образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у уча

щихся;  

     обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность значи

тельного числа детей к обучению на русском (неродном) языке.  
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     Исследования готовности детей к обучению в гимназии при переходе от предшкольно

го к начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

    Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональ

ной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств 

(тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности.  

    Психологическая готовность включает в себя эмоциональноличностную, интеллектуаль

ную и коммуникативную готовность. В эмоциональноличностной готовности главную роль 

играет произвольность поведения, учебнопознавательная мотивация и формирование само

оценки. Наличие у ребенка мотивов учения является одним из важнейших условий успешно

сти его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного  возраста желание детей поступить в 

школу, с другой – развитие любознательности и умственной активности.  

    Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального обще

го образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки 

и прочие.  

    Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода – 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание 

эмоциональной нестабильности, нарушения поведения – обусловлены следующими причи

нами:  

     необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.);  

     совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентация подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

     недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятель

ности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным об

разом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (моти

вы, учебные действия, контроль, оценка).  

 На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования универ
сальных учебных действий определяются личностной готовностью ребенка к школьному 
обучению. 
 

Диагностика личностной готовности ребенка к школьному обучению 
 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия и 

его личностные 

результаты 

(показатели раз-

вития) 

Основные критерии оце-

нивания 

 

 

Типовые диагно-

стические задачи 

Предшкольный 

уровень образова-

ния 

(6,5–7 лет) 

Типовые диагно-

стические зада-

чи 

Начальное об-

щее образование 

(10,5–11 лет) 

Самоопределение 
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Внутренняя по-
зиция школьника 

  

 положительное отно
шение к школе;  

 чувство необходимо
сти учения, 

 предпочтение уроков 
«школьного» типа уро
кам «дошкольного» 
типа;  

 адекватное содержа
тельное представление 
о школе; 

 предпочтение класс
ных коллективных за
нятий индивидуальным 
занятиям дома; 

 предпочтение социаль
ного способа оценки 
своих знаний – отметки 
дошкольным способам 
поощрения (сладости, 
подарки)  

Беседа о школе (мо
дифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А., Эльконин Д.Б., 
Венгер А.Л.) 

  

  

  

  

  

Самооценка 

дифференцирован
ность, 

рефлексивность, 

регулятивный 
компонент 

  

Когнитивный компо-
нент: 

 широта диапазона оце
нок; 

 обобщенность катего
рий оценок; 

 представленность в Я
концепции социальной 
роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 
представление о каче
ствах хорошего учени
ка;  

 осознание своих воз
можностей в учении на 
основе сравнения «Я» 
и «хороший ученик»;  

 осознание необходи
мости самосовершен

  Методика «Кто 
Я?» (Кун) 

  

  

Методика «Хо
роший ученик» 
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ствования на основе 
сравнения «Я» и хоро
ший ученик;  

Регулятивный компо-
нент 

 способность адекватно 
судить о причинах сво
его успеха/неуспеха в 
учении, связывая успех 
с усилиями, трудолю
бием, старанием  

 

Методика кау
зальной атрибу
ции успе
ха/неуспеха 

Смыслообразование 

  

Мотивация учеб-
ной деятельно-
сти 

  

 Сформированность по-
знавательных мотивов 
– интерес к новому; 

 интерес к способу ре
шения и общему спо
собу действия; 

 сформированность со-
циальных мотивов;  

 стремление выполнять 
социальнозначимую и 
социально
оцениваемую деятель
ность, быть полезным 
обществу; 

 сформированность 
учебных мотивов 

 стремление к самоиз
менению – приобрете
нию новых знаний и 
умений; 

 установление связи 
между учением и бу
дущей профессиональ
ной деятельностью 

«Незавершенная 
сказка» 

«Беседа о школе» 

(модифицированный 
вариант) (Нежнова 
Т.А. 

Эльконин Д.Б.  

Венгер А.Л.) 

  

  

Шкала выражен
ности учебно
познавательного 
интереса (по 
Ксензовой Г.Ю.) 

  

Опросник моти
вации 

  

  

  

 

       В области исследования нравственноэтического оценивания возможна диагностика по 
следующим типовым задачам: 

  
Диагностика нравственно-этической готовности ребенка к  

школьному обучению 
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Особую сложность в дошкольный период и у первоклассников вызывает осмысле

ние целевого компонента деятельности. В следующей таблице приведены индикаторы фор
сированности целеполагания, исследовать которые возможно только методом наблюдения. 

 
 
 
 

Диагностика сфорсированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель сфорсирован- Поведенческие индикаторы сформи-

Действие нравст-

венно-этического 

оценивания 

Основные критерии оцени-

вания 

Задачи для 

предшкольной 

стадии 

Задачи для на-

чальной шко-

лы 

1. Выделение мораль

ного содержания си

туации наруше

ние/следование мо

ральной норме 

Ориентировка на моральную 

норму 

(справедливого распределе

ния, взаимопомощи, правди

вости) 

«Раздели игруш

ки» 

(норма справед

ливого распре

деления) 

После уроков 

(норма взаимо

помощи) 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

Ребенок понимает, что нару

шение моральных норм оце

нивается как более серьезное 

и недопустимое, по сравнению 

с конвенциональными 

  Опросник 

Е.Кургановой 

3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации 

  

  

  

Учет ребенком объективных 

последствий нарушения нор

мы. 

Учет мотивов субъекта при 

нарушении нормы. 

Учет чувств и эмоций субъек

та при нарушении норма. 

Принятие решения на основе 

соотнесения нескольких мо

ральных норм 

  

Разбитая чашка 

(модификация 

задачи Ж. Пиа

же) (учет моти

вов героев) 

«Невымытая по

суда» (учет 

чувств героев) 

  

  

«Булочка» 

(модификация 

задачи 

Ж.Пиаже)  

(координация 

трех норм – от

ветственности, 

справедливого 

распределения, 

взаимопомощи) 

и учет принци

па компенса

ции  

4.Оценка действий с 

точки зрения наруше

ния/соблюдения мо

ральной нормы 

Адекватность оценки дейст

вий субъекта с точки зрения 

Все задания Все задания 

5. Умение аргументи

ровать необходимость 

выполнения мораль

ной нормы 

Уровень развития моральных 

суждений 

Все задания Все задания 
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ности рованности 

 Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быст

ро отвлекается или ведет 

себя хаотично. Может при

нимать лишь простейшие 

цели (не предполагающие 

промежуточные цели

требования) 

Плохо различает учебные задачи раз

ного типа; отсутствует реакция на но

визну задачи, не может выделить про

межуточные цели, нуждается в поопе

рационном контроле со стороны учи

теля, не может ответить на вопросы о 

том, что он собирается делать или сде

лал 

 Принятие практи

ческой задачи 

Принимает и выполняет 

только практические задачи 

(но не теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в процессе 

решения практической задачи; в от

ношении теоретических задач не мо

жет осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в практиче

скую 

Принимает и выполняет 

только практические зада

чи, в теоретических задачах 

не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что сделал 

в процессе решения практической за

дачи; в отношении теоретических за

дач не может осуществлять целена

правленных действий 

Принятие познава

тельной цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при вы

полнении учебных дейст

вий и регулирует весь про

цесс их выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение позна

вательной задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической задачей и не 

выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической за

дачи в теоретиче

скую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, са

мостоятельно формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в соответ

ствии с ней 

Невозможность решить новую практи

ческую задачу объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко осознает 

свою цель и структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка учеб

ных целей 

Самостоятельно формули

рует познавательные цели, 

выходя за пределы требо

ваний программы 

Выдвигает содержательные гипотезы, 

учебная деятельность приобретает 

форму активного исследования спосо

бов действия 

 

          Завершающим этапом деятельности являются контрольнооценочные действия. Необ
ходимость их проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение 
разнообразными приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществ
ление учителем фиксируемых наблюдений по данному учебному действию. 

 
Уровни развития контроля 
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Уровень Показатель сформированно-

сти 

Дополнительный диагностический 

признак 

Отсутствие кон

троля 

Ученик не контролирует учеб

ные действия, не замечает до

пущенных ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и ис

править ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к ис

правленным ошибкам в своих рабо

тах и не замечает ошибок других 

учеников 

 Контроль на 

уровне непроиз

вольного внима

ния 

Контроль носит случайный не

произвольный характер, заме

тив ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадыва

ет правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет не

уверенно, в малознакомых действиях 

ошибки допускает чаще, чем в зна

комых 

Потенциальный 

контроль на уров

не произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило кон

троля, но одновременное вы

полнение учебных действий и 

контроля затруднено; ошибки 

ученик исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

 Актуальный кон

троль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения дейст

вия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно 

использует его в процессе ре

шения задач, почти не допуская 

ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения зада

чи другими учениками, при решении 

новой задачи не может скорректиро

вать правило контроля новым усло

виям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекват

ный способ, с помощью учите

ля обнаруживает неадекват

ность способа и пытается вве

сти коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенно

му способу, выполняются безоши

бочно. Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие усвоен

ного способа действия новым усло

виям 

Актуальный реф

лексивный кон

троль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные несоответ

ствием усвоенного способа 

действия и условий задачи, и 

вносит коррективы 

Контролирует соответствие выпол

няемых действий способу, при изме

нении условий вносит коррективы в 

способ действия до начала решения 

 

 

 

Уровни развития оценки 

 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается и 

не испытывает потребности в 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее некри
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оценке своих действий – ни са

мостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

тически (даже в случае явного за

нижения), не воспринимает аргу

ментацию оценки; не может оце

нить свои силы относительно ре

шения поставленной задачи 

Адекватная рет

роспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить 

свои действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соот

нося его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения, однако при этом учи

тывает лишь факт того, знает ли 

он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему спосо

бов действия 

Свободно и аргументировано оце

нивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои возмож

ности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учиты

вает лишь внешние признаки за

дачи, а не ее структуру, не может 

этого сделать до решения задачи 

 Потенциально 

адекватная про

гностическая 

оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, может с помощью учителя 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных ему способов дейст

вий 

Может с помощью учителя обос

новать свою возможность или не

возможность решить стоящую пе

ред ним задачу, опираясь на ана

лиз известных ему способов дей

ствия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально адек

ватная прогно

стическая оценка 

Приступая к решению новой за

дачи, может самостоятельно 

оценить свои возможности в ее 

решении, учитывая изменения 

известных способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания усво

енных способов и их вариаций, а 

также границ их применения 

 
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования обеспечивается за счет:  
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в ча

стности  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования 
– формирование умения учиться;  

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступе
ни;  

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД 
в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознава
тельные, логические и др.).  
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  является  ори

ентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения развития универ
сальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся. 
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Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формиро

вание умения  учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универ

сальных учебных действий. 

 

Планируемые результаты формирования универсальных учебных действий на разных 
этапах обучения в начальной школе 

1 класс 
 

Сфера учебных дей-

ствий 

Ученик научится 

под руководством учителя 

Ученик получит возмож-

ность научиться 

 

 

Личностные УУД 

ориентация на самоанализ и самокон

троль результата 

развитие этических чувств (стыда, 

вины, совести) 

установка на здоровый образ жизни 

установка на здоровый образ 

жизни и реализации ее в ре

альном поведении и поступ

ках 

 

 

Регулятивные УУД 

принимать учебную задачу 

планировать свои действия в соответ

ствии с поставленной задачей 

адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителем 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со

трудничестве 

 

 

Познавательные 

УУД 

использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы 

для решения задач 

строить сообщения в устной форме 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критери

ям 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме  

 

 

Коммуникативные 

УУД 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

строить понятные для партнера вы

сказывания, учитывающие, что парт

нер знает и видит, а что нет 

использовать речь для регуляции сво

его действия 

задавать вопросы, необхо

димые для организации соб

ственной деятельности и со

трудничества с партнером 

 

 

2 класс 

 

Сфера учебных дей-

ствий 

Ученик научится 

под руководством учителя и в кол-

лективной (парной) работе 

Ученик получит возмож-

ность научиться 

 

 

Личностные УУД 

способность к самооценке на основе 

критериев успешности учебной дея

тельности 

установка на здоровый образ 

жизни и реализации ее в ре

альном поведении и поступ
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знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение 

установка на здоровый образ жизни 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

 

ках 

эмпатия как понимание 

чувств других людей и сопе

реживание им, выражающих

ся в поступках, направленных 

на помощь и обеспечение 

благополучия 

 

 

Регулятивные УУД 

принимать учебную задачу 

планировать свои действия в соответ

ствии с поставленной задачей 

учитывать выделенные учителем ори

ентиры действия в новом учебном ма

териале в сотрудничестве с учителем 

проявлять познавательную 

инициативу в учебном со

трудничестве 

 в сотрудничестве с учите

лем ставить новые учебные 

задачи 

 

 

 

Познавательные УУД 

устанавливать причинно

следственные связи в изучаемом круге 

явлений 

строить сообщения в устной и пись

менной форме 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его  

строении, свойствах и связях 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

форме  

строить логическое рассуж

дение, включающее установ

ление причинно

следственных связей 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

задавать вопросы 

контролировать действия партнера 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов 

учитывать разные мнения и 

интересы, обосновывать соб

ственную позицию 

осуществлять взаимный кон

троль и оказывать необходи

мую взаимопомощь 

3 класс 

 

Сфера учебных дей-

ствий 

 

Ученик научится 

 в коллективной (парной) работе и 

самостоятельно 

Ученик получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

 

Личностные УУД 

ориентация в нравственном содержа

нии собственных поступков и поступ

ков окружающих людей 

чувство прекрасного и эстетические 

чувства восприятия мировой и худо

жественной культуры 

установка на здоровый образ жизни 

эмпатия как понимание чувств других 

людей и сопереживание им 

адекватное понимание при

чин успешности, неуспешно

сти учебной деятельности 

устойчивое следование в по

ведении моральных норм и 

этических требований 

 

 

 

различать способ и результат дейст

вия 

осуществлять итоговый и пошаговый 

преобразовывать практиче

скую задачу в познаватель

ную 
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Регулятивные УУД контроль по результату 

учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа ре

шения 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность вы

полнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение и в конце дейст

вия 

 

 

Познавательные УУД 

ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач 

осуществлять анализ объектов с вы

делением существенных и несущест

венных признаков 

выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов 

осуществлять расширенный 

поиск информации с исполь

зованием ресурсов библиотек 

(Интернет) 

осуществлять сравнение, 

классификацию, самостоя

тельно достраивая и выполняя 

недостающие компоненты 

 

 

Коммуникативные 

УУД 

учитывать разные мнения и стремить

ся к координации различных позиций 

в сотрудничестве 

строить монологическое высказыва

ние, владеть диалогической формой 

речи 

понимать относительность 

мнений и подходов к реше

нию проблемы 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуля

ции своей деятельности 

4 класс 

 

Сфера учебных действий 

 

Ученик научится 

 в коллективной (парной) ра-

боте и самостоятельно 

Ученик получит возмож-

ность научиться 

 

 

 

 

 

 

 

Личностные УУД 

положительное отношение к 

школе, ориентация на содержа

тельные моменты школьной 

деятельности 

широкая мотивационная осно

ва учебной деятельности, вклю

чающая социальные, учебно

познавательные и внешние мо

тивы 

учебнопознавательный инте

рес к новому учебному мате

риалу и способам решения но

вой задачи 

осознания «Я» как члена се

мьи, граждина России, осозна

ние ответственности человека 

за общее благополучие 

принятие ценности природного 

мира 

выраженной устойчивой 

учебнопознавательной моти

вации учения 

устойчивого учебно

познавательного интереса к 

новым 

общим способам решения за

дач 

 оценивать правильность вы проявлять познавательную 
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Регулятивные УУД 

полнения действия на уровне 

адекватной оценки соответст

вия результатов требования 

данной задачи 

вносить необходимые коррек

тивы в действие после его за

вершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных 

ошибок 

инициативу в учебном со

трудничестве 

осуществлять контроль по 

результату и по способу дей

ствия, актуальный контроль 

на уровне произвольного вни

мания 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД 

 

 

 

 

осуществлять самостоятель

ный поиск необходимой ин

формации для выполнения 

учебных заданий с использова

нием учебной литературы 

осуществлять запись выбороч

ной информации об окружаю

щем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ 

осуществлять синтез как со

ставление целого из частей 

обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса объектов на основе вы

деления сущностной связи 

произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения задач 

осуществлять выбор наибо

лее эффективных способов 

решения задач в зависимости 

от конкретных условий 

записывать, фиксировать ин

формацию об окружающем  

мире с помощью инструмен

тов ИКТ 

 

 

 

Коммуникативные УУД 

допускать возможность суще

ствования у людей различных 

точек зрения, в том числе не

совпадающих с его собственной 

адекватно использовать рече

вые средства для решения раз

личных коммуникативных за

дач 

аргументировать свою пози

цию и координировать ее с 

позициями партнеров в со

трудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учета интересов и по

зиций всех участников 

 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 

метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. 

 

 

 

 

2.2. Рабочие  программы отдельных учебных предметов. 
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Гимназия работает по трем учебнометодическим комплектам: системы Д.Б. Эль

конина – В.В. Давыдова, УМК «Школа России». Программы отдельных учебных пред

метов смотри в приложении №1. 

 

2.2.1. Общие положения 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начина

ется систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаи
модействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потреб
ность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных дейст
вий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Сегодня начальное образование призвано ре
шать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ре
бёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохра
нять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные дей
ствия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только 
ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 
универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регу
лятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на форми
рование ИКТкомпетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 
деятельности, которые являются надпредметными, т.·е. формируются средствами каждого 
учебного предмета, даёт возможность объединить усилия всех учебных предметов для реше
ния общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то 
же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания обра
зования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 
выделить в примерных программах не только содержание знаний, но и содержание видов 
деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 
знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот ас
пект примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 
ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 
познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 
школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 
быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 
мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной це
лью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее каче
ство, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на 
саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социальноличностное развитие ребён
ка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об ок
ружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нор
мах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.  

 Программа включает следующие разделы: 
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— пояснительную записку, в которой даётся общая характеристика предмета, ценност
ные ориентиры содержания учебного предмета, место учебного предмета в учебном плане, 
результаты изучения учебного предмета; 

— основное содержание обучения, включающее перечень изучаемого учебного мате
риала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению круго
зора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения (да
ётся учителем, исходя из уровня подготовленности и познавательных интересов учеников) и 
не выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

— варианты тематического планирования, в которых дано ориентировочное распре
деление учебных часов по крупным разделам курса, а также представлена характеристика 
деятельности учащихся (в соответствии со спецификой предмета); 

— рекомендации по материальнотехническому обеспечению учебного предмета. 
Тематическое планирование по каждому предмету представлено разными вариантами. 

Выбор варианта определяется условиями работы  школы и  приоритетами в учебно
воспитательной работе.  

Полное изложение  программ учебных предметов, предусмотренных к изучению на 
ступени начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 
Стандарте, приведено в Приложении к данной   Основной образовательной программе. 

 
2.2.2 Основное содержание учебных предметов на уровне  начального общего образова
ния 

 
Русский язык 

Виды речевой деятельности 
 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие зву

чащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, опре
деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 
для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогиче
ской формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 
внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в со
ответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, изви
нение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правиль
ной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необхо
димого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирова
ние простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 
обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изучен
ными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 
(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по инте
ресной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных кар
тин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
Обучение грамоте 



 
 

101 
 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 
Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различаю
щихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 
твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 
места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 
способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости—мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшест
вующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответст
вующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, пред
ложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших тек
стов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфо
графическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и 
при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла
дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, напи
сание которых не расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 
их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 
·раздельное написание слов; 
·обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 
·прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 
·перенос слов по слогам без стечения согласных; 
·знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

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

 
Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 
ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, оп
ределение парных и непарных по твёрдости—мягкости согласных звуков. Различение звон
ких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных 
звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 
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ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 
звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости со
гласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 
конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласны
ми. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака пе
реноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использо
вание алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значе
ние которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-
чения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, 
о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) сло
ва». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Вы
деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суф
фикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 
и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 
слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена соб

ственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Раз
личение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существи
тельных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в кото
ром употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-
ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3му склоне
нию. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 
родам, числам и падежам, кроме прилагательных на ий, ья, ов, ин. Морфологический раз-
бор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 
употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 
числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение 
глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 
временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряже
ние). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 
глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

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

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопроси
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тельные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и не
восклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 
главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысло
вых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с од
нородными членами. 

 
Различение простых и сложных предложений. 
 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использова

ние разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Ис
пользование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
·сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
·сочетания чк—чн, чт, щн; 
·перенос слов; 
·прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
·проверяемые безударные гласные в корне слова; 
·парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
·непроизносимые согласные; 
·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 
·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
·разделительные ъ и ь; 
·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 
·безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
·безударные окончания имён прилагательных; 
·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
·не с глаголами; 
·мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 
·мягкий знак в глаголах в сочетании ться; 
·безударные личные окончания глаголов; 
·раздельное написание предлогов с другими словами; 
·знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 
·знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 
Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мне

ния, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддер
жать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в 
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности ре
чевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 
тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
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Последовательность предложений в тексте. 
Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 
План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам. 
Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах си-
нонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определе
ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-
ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 
Родной язык (русский) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (правда – 
ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). Слова, связанные с качествами и чувст
вами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 
слова, связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, ма
тушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 
Слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; 
названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называю
щие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы
кальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь).  
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув
ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 
семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различ
ную образную форму. 
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в про
изведениях фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 
языках других народов. 
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами
лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 
Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

 
Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 
оценку, как специфика русского языка (книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, 
книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
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Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, падежа имён сущест
вительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 
форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 
существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уров
не). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, обра
зования предложнопадежных форм существительных (предлоги с пространственным значе
нием) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного 
или только форму множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксиче
ских конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенст
вование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  
Создание текстовповествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, 
связанных с народными промыслами.  
Создание текстоврассуждений с использованием различных способов аргументации (в рам
ках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 
(в пределах изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.). 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция 
заголовков. Типы заголовков. 
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка про
слушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как ре
зультата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных 
речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотреб
ления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования 
их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практиче
ский опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия 
речевых формул (на практическом уровне). 

 
Литературное чтение.  

Виды речевой и читательской деятельности 
 
Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных тек

стов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по со
держанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание 
цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно 
познавательному и художественному произведению. 

 
Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правиль
ному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 
темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 
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читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков 
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача 
их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понима
ние особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: худо
жественных, учебных, научнопопулярных — и их сравнение. Определение целей создания 
этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирова
ние содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. При
влечение справочных и иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представле
ние). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглав
ление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, худо
жественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочноиллюстративный матери
ал). 

Типы книг (изданий): книгапроизведение, книгасборник, собрание сочинений, перио
дическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к дет
ским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответст
вующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», 
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере на
родов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лек
сики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступ
ков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на ос
нове анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через по
ступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опор
ных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 
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части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой час
ти и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопро
сов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика ге
роя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 
описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений 
по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание загла
вия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей 
учебного и научнопопулярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наи
более общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 
небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: 
установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление 
текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит
ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 
слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение глав
ного в содержании текста). 

 
Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать во
просы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не пере
бивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 
произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту). Доказательст
во собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 
речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями националь
ного этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многознач
ность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и ху
дожественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествова
ние). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использова
ние выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей 
монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сю
жетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

 
Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств язы
ка (синонимы, антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуж
дение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

 
Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произве
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дения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зару
бежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастиче
ская, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские периодические 
издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 
 

Литературоведческая пропедевтика  
(практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учи
теля) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, ги
пербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художествен
ный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его порт
рет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рас
сказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 
(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 
стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные пес

ни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение ос
новного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности 
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построе
ния и выразительных средствах. 

 
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащих

ся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомст
во с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (уста
новление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение этапно
сти в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

  
Литературное чтение на родном языке 

 
Язык и культура. 
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение.  Речевая (комму
никативная) ситуация. Кто (адресант) говорит– кому (адресат) – что – с какой целью. Виды 
общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное обще
ние. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту (обыденное – повсе
дневное); общение личное: один – один (два – три). 
Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности упот
ребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, их 
взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации 
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Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, гром
кость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников Неподго
товленная и подготовленная устная речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. Нормы 
произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. Толковый 
словарь. синонимов. Словарь языка писателей. 
 
Речь. Речевая деятельность. Текст 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заго
ловок текста. Ключевые (опорные) слова. Разнообразие текстов, которые встречаются в жиз
ни Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновид
ности текста, их особенности. Вторичные речевые жанры. Понятие о пересказе. Подробный 
пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзывотклик (экс
промт) о книге, фильме, телепередаче. Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия ис
ходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе 
выборки нужного материала из исходного текста. Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пе
ресказах, еѐ роль. Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации. Рассужде
ние, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве (объяснении). Цитата в 
доказательстве (объяснении). Сравнительное описание с задачей различения и сходства. 
Правила сравнения. Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнитель
ное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д. Основная 
мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и заключение, их 
роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. Несколько дока
зательств в рассуждении. Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 
Описание в учебной речи, его цель, основные части.  Невыдуманный рассказ (о себе). Опи
сание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного сти
ля. Словарные статьи в толковом и в других словарях.  
Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей 
жизни. 
 
Круг чтения 

 Русские народные волшебные сказки 
 Классики русской литературы XIX – первой половины XX веков 
 Классики русской литературы второй половины XX века 
 Зарубежная литература 

 
Иностранный язык 

Предметное содержание речи 
 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлече
ния/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, 
обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Но
вый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 
любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 
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Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные за
нятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, 
характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учеб
ные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, сто
лица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, чер
ты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 
языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуа
ций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 
В русле говорения 
1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 
·этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультур

ного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
·диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 
·диалог — побуждение к действию. 
2. Монологическая форма 
Уметь пользоваться: 
·основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика 

(персонажей). 
В русле аудирования 
Воспринимать на слух и понимать: 
·речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально 

реагировать на услышанное; 
·небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 
В русле чтения 
Читать: 
·вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 
·про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и от

дельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 
происходит действие и т.·д.). 

В русле письма 
Владеть: 
·умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
·основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо. 
Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 
Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные 
правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в ак
тивный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 
краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсут
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ствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). 
Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 
предлогах). Членение предложений на смысловые группы. Ритмикоинтонационные особен
ности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный во
прос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации обще
ния, в пределах тематики начальной школы, в объёме 500·лексических единиц для двусто
роннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 
оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное пред-
ставление о способах словообразования: суффиксация (суффиксы -er, -or, -tion, -ist, -ful, -ly, 
-teen, -ty, -th), словосложение (postcard), конверсия (play — to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: по
вествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопроси
тельные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. Утверди
тельные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным ска
зуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным 
(I like to dance. She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в утвердитель
ной (Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные предложения в на-
стоящем времени (It is cold. It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there·is/there·are. 
Простые распространённые предложения. Предложения с однородными членами. Сложно-
сочинённые предложения с союзами and и but. Сложноподчинённые предложения с because. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). Неопре
делённая форма глагола. Глаголсвязка to be. Модальные глаголы can, may, must, have to. 
Глагольные конструкции I’d like to . Существительные в единственном и множественном 
числе (образованные по правилу и исключения), существительные с неопределённым, опре
делённым и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имён существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образован
ные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, во
просительные, указательные (this/these, that/those), неопределённые (some, any — некоторые 
случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 
(much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

 
Социокультурная осведомлённость 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомят
ся: с названиями стран изучаемого языка; некоторыми литературными персонажами попу
лярных детских произведений; сюжетами некоторых популярных сказок, а также небольши
ми произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; элемен
тарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

 
Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебны
ми умениями и навыками: 

·пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе транскрипцией), компью
терным словарём и экранным переводом отдельных слов; 

·пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
·вести словарь (словарную тетрадь); 
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·систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
·пользоваться языковой догадкой, например при опознавании интернационализмов; 
·делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложе

ния; 
·опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например артик

ли. 
 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 
·совершенствуют приёмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретённые на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту ри
сункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т.·п.); 

·овладевают более разнообразными приёмами раскрытия значения слова, используя 
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

·совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завер
шать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и пере
спрашивая; 

·учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 
·учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 

мультимедийного приложения). 
Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлён

ность приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в ос
новных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

 
Математика 

Числа и величины 
Счёт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Пред

ставление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядоче
ние чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, кило
грамм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 
между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 
величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

 
Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 
действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 
вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного компонента арифметиче
ского действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выра
жениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использова
ние свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагае
мых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных 
чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка 
достоверности, прикидки результата, вычисление на калькуляторе). 

 
Работа с текстовыми задачами 
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Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 
«больше (меньше) на», «больше (меньше) в». Зависимости между величинами, характе
ризующими процессы движения, работы, куплипродажи и др. Скорость, время, путь; объём 
работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 
Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграм
ма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 
 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, сле

ва—справа, сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 
геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоуголь
ник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертёжных ин
струментов для выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Рас
познавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины 

(мм, см, дм, м, км). Периметр. Вычисление периметра многоугольника. 
Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и прибли

жённое измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 
Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением ве
личин; фиксирование, анализ полученной информации. 

Построение простейших  выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 
«если... то»; «верно/неверно, что»; «каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утвер
ждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометриче
ских фигур и др. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 
поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. чтение столбчатой диа
граммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 
Окружающий мир 
Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снего
пад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве
ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 
всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 
Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюде
ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус
ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 
Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 
полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (23 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растени
ям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 
птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бе
режное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая ха
рактеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и се-
мян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного 
края (2—3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на при
роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте
тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 
посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло
вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ
ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо
ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значе
ние, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 
охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 
в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела чело
века, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоро
вья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с огра
ниченными возможностями здоровья, забота о них. 

 
Человек и общество 
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Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и куль
турные ценности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла
дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо
отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на
циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши
ваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 
Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и дру
гих общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность че
ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избиратель-
ность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-
нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое содержание по
нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государст
венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 
поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федера
ции. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы госу
дарства за социальное и духовнонравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовнонравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 
защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 
своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис
торических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
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России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримеча
тельности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак
терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис
лам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 
народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, ду
ховнонравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдаю
щиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни
ков истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 
края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историкокультурного на
следия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 
название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательно-
сти. 

 
Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Фи

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо
ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водо
ёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 
Основы религиозных культур и светской этики 

 
Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной 

культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иу
дейской культуры», «Традиционные религии в России», «Основы светской этики». Обучаю
щиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для 
изучения один из модулей. 
Изучение «Основ религиозных культур и светской этики» направлено на достижение сле
дующих целей:  

 развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной 
жизни личности, семьи, общества; формирование готовности к нравственному само
совершенствованию, духовному саморазвитию;  
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их зна
чения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных ре
лигиях, их роли в культуре, истории и современности России; об исторической роли 
традиционных религий в становлении российской государственности; осознание цен
ности человеческой жизни;  

 воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, ду
ховных традициях народов России; становление внутренней установки личности по
ступать согласно своей совести. 

 
Основы мировых религиозных культур 
Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священ

ные книги религий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных тра
дициях мира. Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. 
Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 
обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в религиях 
мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. Милосер
дие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним 
разных религий. 

 
Изобразительное искусство 

 
Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: ху
дожник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, пе
редача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общече
ловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 
природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 
и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдаю
щиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие ху
дожественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Воспри
ятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 
Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни че
ловека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 
т.·д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 
выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и харак
терные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зда
ний, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 
средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 
с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор
мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художест
венного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные 
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приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин 
— раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, выреза
ние). Представление о возможностях использования навыков художественного конструиро
вания и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и 
его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше
ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 
сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж
ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч
ные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 
переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе
ниями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  
Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По
нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспек
тива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль 
контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и 
светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр компо
зиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 
белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ
ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо
щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 
закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художест
венный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, 
животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про
странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выра
зительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.·д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и ри
сунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративноприкладном искусстве. 

 
Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Исполь
зование различных художественных материалов и средств для создания выразительных об
разов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изо
бражающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 
произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, 
А.·К.·Саврасов, И.·И.·Левитан, И.·И.·Шишкин, Н.·К.·Рерих, К.·Моне, П.·Сезанн, В. Ван Гог 
и др.). 
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Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими раз
ные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ че
ловека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искус
ства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 
народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жи
лища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 
песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 
Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональ
ная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие челове
ческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и 
т.·д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз
личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 
выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 
окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра
диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив
ноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи
рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 
игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художествен

ноконструкторской деятельности. 
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарны
ми навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про
странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художест
венных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, 
натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, 
пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 
природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази
тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 
 

Музыка 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как ес
тественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе
сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 
мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы
кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, иг
рыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессио
нальная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в 
творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная при
рода музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 
как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник му
зыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. 
Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 
композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 
речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы
кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального разви
тия (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного со
держания произведений. Формы одночастные, двух и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 
представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллек
тивы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфо
нические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: ра
дио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 
Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешан
ный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструмен
тов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб
разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы дея
тельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 
труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предме
ты быта и декоративноприкладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 
2—3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 
искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 
конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эсте
тическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 
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отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 
и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирова
ние трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инстру
ментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других 
дидактических материалов), её использование в организации работы. Контроль и корректи
ровка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение со
циальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 
и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 
межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 
— изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 
п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказа
ние доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физиче

ских, механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие мате-
риалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор мате-
риалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование 
соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий исполь
зуемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использова
ния. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 
изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических опе-
раций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью полу-
чения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходи-
мых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций 
ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, ко
пированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, реза
ние ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и 
др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), 
отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение 
отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов России 
(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды услов
ных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их уз
навание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, цен
тровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эс
кизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 
Общее представление о конструировании как создании конструкции какихлибо изде

лий (технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 
Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и 
способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 
конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, ри
сунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-
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технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование 
и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 
Информация, её отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, пере

работки информации. 
Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информа

ции. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, 
общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 
простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 
ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на компь
ютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образо
вательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 
преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 
детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 
программ Word и Power Point. 

Физическая культура 
Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 
физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лаза
нье, ползание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 
организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 
соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Её связь с природными, 
географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культу
ры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое разви
тие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и её связь с развитием основных 
физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, вынос
ливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и её влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 
Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших зака
ливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и раз
вития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровитель
ных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготов
ленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Из
мерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 
(на спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 
осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 
Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
Спортивнооздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 
строевых команд. 
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Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; 
стойка на лопатках; кувырки вперёд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лёжа на спине, опус
титься в исходное положение, переворот в положение лёжа на животе, прыжок с опорой на 
руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора 
присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор при
сев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 
Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движе
ние через вис сзади согнувшись со сходом вперёд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 
Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передви

жение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 
перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 
ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 
челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в 
длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 
Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 
Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 
ловкость и координацию. 

На материале лёгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на коор
динацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 
на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 
Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 
Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 
Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры 

на материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 
Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 
Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперёд, назад, в сторону в стойках 
на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 
скакалкой; высокие взмахи поочерёдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимна
стической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя макси
мальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы 
по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвиже
ние с резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимна
стической скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной ша
га, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переклю
чение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лёжа, си
дя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в 
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себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений 
на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 
равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на пе
реключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабле
ние отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направ
лениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 
виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на кон
троль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 
движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лёжа; комплексы упражнений для укре
пления мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на ру
ки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополни
тельных отягощений (набивные мячи до 1·кг, гантели до·100·г, гимнастические палки и бу
лавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 
групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 
(по гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 
упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтяги
вание в висе стоя и лёжа; отжимание лёжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжко
вые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёд поочерёдно на правой и левой 
ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверхвперёд толчком 
одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнёра в парах. 

На материале лёгкой атлетики 
Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 
месте на одной ноге и двух ногах поочерёдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 
скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 
максимальном темпе; ускорение из разных исходных положений; броски в стенку и ловля 
теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чере
дующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 
бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 
интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное пре
одоление препятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1·кг) в максимальном темпе, 
по кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и 
двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, сни
зу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с 
касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперёд (правым и левым 
боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам 
в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

 
 
 
 

2.3.  Программа духовнонравственного развития и воспитания обучаю
щихся на уровне начального общего образования. 
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2.3.1 Цель и задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 
уровне начального общего образования 
Цель программы: воспитание, социальнопедагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, 
через формирование личностной, семейной, социальной  культуры. 
Задачи: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека; 

 Формирование способностей к самостоятельным поступкам и действиям, совершае

мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости 

и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

к языку, культурным и религиозным традициям, истории и образу жизни представи

телей народов России; 

 Развитие доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, понимания и сопере

живания другим людям; 

 Формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологического 

воспитание); 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)  

 

 2.3.2 Ценностные установки духовнонравственного развития и воспитания  

обучающихся 

 Ценностными  источниками духовнонравственного развития и воспитания является: 

 патриотизм – любовь к Родине, своему краю, своему народу, служению Отечеству; 

 социальная солидарность – свобода личная и национальная, уважение и доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, равноправие, милосер

дие, честь и достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общест

во, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедание, забота о 

благосостоянии общества; 

 семья – любовь и верность, забота, помощь и поддержка, равноправие, здоровье, достаток, 

уважение к родителям, забота о старших и младших, забота о продолжении рода; 

 личность – саморазвитие и совершенствование, смысл жизни, внутренняя гармония к жиз

ни и человечеству, мудрость, способность к личностному и нравственному выбору; 

 труд и творчество – уважение к труду, творчеству и созидание, целеустремлённость и на

стойчивость, трудолюбие; 

- наука – ценность знания, стремление к познанию и истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представление о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формирование на основе межконфес

сионального диалога; 



 
 

126 
 

 искусство и литература – красота, гармония, духовный мир человека, нравственный вы

бор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа – эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз

нание; 

 человечество – мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

 Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития и вос

питания на уровне начального общего образования. 

 

 Задачи духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на уровне на

чального общего образования классифицированы по направлениям каждое из которых, тесно 

связано с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовнонравственного разви

тия личности гражданина России. 

 Каждое из направлений духовнонравственного развития и воспитания обучающихся 

основано на определённой системе базовых национальных ценностей и должно обеспечивать 

усвоение их  обучающимися. 

 Организация духовнонравственного развития и воспитания обучающихся осуществ

ляется по следующим направлениям: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязан

ностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое го-

сударство, гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского обще-

ства. 

 Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор, жизнь и смысл жизни, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство, уважение родителей, уважение достоинства человека, равноправие, ответ-

ственность и чувства долга, забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедования, толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и светской  этике. 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду, творчество и созидание, стремление к познанию и истине, це-

леустремлённость и настойчивость, бережливость, трудолюбие. 

 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни . 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравст-

венное, психологическое, нервно-психическое и социально-психическое. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание) 

Ценности: родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыра-

жение в творчестве и искусстве. 
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 Все направления духовнонравственного развития и воспитания важны,  они допол

няют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

 2.3.3 Содержание духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования 

 

 Обучающиеся на этом уровне образования требуют особого педагогического внима

ния. С поступлением в гимназию у ребёнка осуществляется переход к учебной деятельности,  

освоение новой социальной позиции, новой роли ученика, расширяется сфера его взаимо

действия с окружающим миром, начинается формирование у ребёнка положительного отно

шения к образованию, школе, педагогам и сверстникам, вырабатываются основы его соци

ального, гражданского поведения, характер трудовой, общественной, творческой деятельно

сти. При этом существенное влияние на формирование указанных новообразований познава

тельной сферы,  качеств, свойств личности обучающегося оказывают принципиально новые 

условия жизнедеятельности современного ребёнка, которые требуют учёта при формирова

нии подходов к организации его духовнонравственного развития и воспитания. 

 Современный ребёнок находится в беспредельном информационном и огромном со

циальном пространстве, не имеющем чётких внешних и внутренних границ. На него воздей

ствуют потоки информации, получаемой благодаря Интернету, телевидению, компьютерным 

играм, кино. Воспитательное и социализирующее воздействие (не всегда позитивное) этих и 

других источников информации нередко является доминирующим в процессе развития и 

воспитания. 

 В современных условиях осуществления ведущей деятельности ребёнка усиливается 

конфликт между характером усвоения ребёнком знаний и ценностей в школе (системность, 

последовательность, традиционность, культуросообразность) и вне школы (клиповость, хао

тичность, смешение высокой культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой), который меняет структуру мышления детей, их самосознание и миропони

мание, ведёт к формированию эклектичного мировоззрения, потребительского отношения к 

жизни, морального релятивизма. 

 В реализации задачи «уклад школьной жизни» является базовой для организации про

странства духовнонравственного развития обучающегося, его эффективной социализации и 

своевременного взросления. Уклад школьной жизни педагогически интегрирует основные 

виды и формы деятельности ребёнка: урочную, внеурочную, внешкольную, семейную, об

щественно полезную, трудовую, эстетическую, социально коммуникативную на основе базо

вых национальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных 

традиций народов России. 

 Организация уклада школьной жизни должна в полной мере учитывать равноуровне

вый, полисубъектный, многомернодеятельностный характер современного пространства ду

ховнонравственного развития и воспитания, скреплённого базовыми национальными ценно

стями и духовными традициями, в котором, с одной стороны, поддерживается непрерыв

ность детства, а с другой – обеспечивается моральнонравственная, социальная, культурная 

полноценность перехода ребёнка из дошкольного в младшие, а из него в средний школьный 

возраст. 
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 Гимназии как социальному субъекту – носителю педагогической культуры, несо

мненно, принадлежит ведущая роль  в осуществлении духовнонравственного развития и 

воспитания ребёнка. Уклад школьной жизни как уклад жизни обучающегося организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии иных субъектов 

развития и воспитания (семьи, учреждения дополнительного образования, культуры и спор

та, традиционных религиозных и общественных организаций). 

 В основе программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на 

уровне начального общего образования и организуемого в соответствии с ней уклада школь

ной жизни лежат следующие принципы: 

 Принцип ориентации на идеал. Воспитание всегда ориентировано на определённый 

идеал, который является собой высшей целью стремлений, деятельности воспитания и само

воспитания, духовнонравственного развития личности. Воспитательный идеал поддержива

ет внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) единство уклада школьной 

жизни, обеспечивает возможность согласования деятельности.  Программа духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся начальной школы направлена на дости

жение национального идеала. 

 Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно

нравственного развития и воспитания личности младшего школьника. Их отбор среди ог

ромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, общественных 

корпоративных)  происходит на основе национального воспитательного идеала, который в 

свою очередь, раскрывается в этой системе ценностей. 

 Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий ме

тод нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребёнка с другими людьми и самим собой, образец ценностного выбора, совершённого зна

чимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в нём нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную воз

можность следования идеалу в жизни. В примерах, демонстрирующих устремлённость лю

дей к вершинам духа, персонифицируется, наполняется конкретным жизненным содержани

ем национальный воспитательный идеал. Особое значение для духовнонравственного раз

вития обучающегося имеет пример учителя. 

 Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отоже

ствление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школь

ном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация на эмоциональнопривлекательные образы людей (а также природных явлений, 

живых неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той ситуации, в кото

рой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действительными средст

вами нравственного воспитания ребёнка. 

 Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений боль

шую роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другим значимыми взрослыми. Наличие значимо

го другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 
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основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свобод

но выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. 

Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и монологиче

ской проповеди, но предусматривает его организацию средствами равноправного межсубъ

ектного диалога. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жиз

ни невозможны вне диалогического общения ребёнка со значимым другим. Содержанием 

этого педагогически организованного общения должно быть совместное освоение базовых 

национальных ценностей. 

 Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс разви

тия и воспитания личности имеет полисубъектный,  многомернодеятельностный характер. 

Младший школьник включён в различные виды социальной, информационной, коммуника

тивной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые 

ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной жизни предусматривает, что дея

тельность различных субъектов духовнонравственного развития и воспитания при ведущей 

роли образовательного учреждения должна быть по возможности согласована. Механизмы 

реализации этой идеи в Концепции определены как национальный воспитательный идеал и 

система базовых национальных ценностей, разделяемых всеми субъектами развития и вос

питания обучающихся. 

 Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, на

правленное на духовнонравственное развитие обучающихся и поддерживаемое укладом 

школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, внешкольной, в том 

числе общественно полезной деятельности младших школьников.  Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовнонравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Каждая 

из базовых ценностей превращается в воспитательную задачу. (Что есть Отечество? Семья? 

Милосердие? Закон? Честь?) Понимание – этот ответ на вопрос. Оно достигается через во

прошание общественного значения ценностей и открытие их личностного смысла. Для ре

шения воспитательных задач обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъек

тами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической литературы, публикаций, радио и телепередач, отражающих современную 

жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически орга

низованных социальных культурных практик; 

 другие источников информации и научного знания. 

 Решение этих задач заложено в  предметных программах и учебниках. В их содержа

нии гармонично сочетаются специальные и культурологические знания, отражающие много

национальный характер российского народа. 

  Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школь

ной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему жизненную, социальную, куль

турную, нравственную силу педагог.  
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 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на уровне начального общего 

образования 

 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение первоначальных представле

ний о конституции РФ, ознакомление с го

сударственной символикой – Гербом, Фла

гом, гербом и флагом Ростовской области и 

символикой Войска Донского 

  Беседы,  

 классные часы, 

 чтение книг,  

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

2. Ознакомление с героическими страница

ми истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского 

служения, исполнение патриотического 

долга, с обязанностями гражданина 

 Беседы,  

 экскурсии,  

 просмотр кинофильмов,  

 путешествие по историческим и памятным 

местам,  

сюжетноролевые игры гражданского и ис

торикопатриотического содержания,  

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

3. Ознакомление с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этно

культурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

 Беседы,  

 сюжетноролевые игры,  

 просмотр кинофильмов,  

 урокипутешествия,  

 творческие конкурсы,  

 фестивали,  

 тематические праздники,  

 экскурсии, туристскокраеведческих экс

педиции, 

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

4. Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и зна

чением государственных праздников 

 Беседы,  

 классные часы, 

 просмотр учебных фильмов, 

мероприятия и события, посвящённые го

сударственным праздникам, 

   смотр строя и песни 

5. Знакомство с деятельностью обществен

ных организаций патриотической и граж

данской направленности, детско

юношеских движений, организаций,  сооб

ществ, с правами гражданина 

 участие в социальных проектах, 

мероприятия и события, проводимые 

ДЮО, 

сюжетноролевые игры  
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6. Знакомство с музеями, памятниками 

культуры, истории 

 Экскурсии в музеи, 

 участие в творческих тематических вы

ставках, посвященных подвигам Россий

ской армии,  

 встречи с ветеранами 

 участие в городских программах 

7. Получение первоначального опыта меж

культурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных наро

дов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни 

 Беседы, 

 народные игры, 

 участие в городских программах 

организация национальнокультурных 

праздников 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск

никами школы, ознакомление с биографией 

выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

 встречи с интересными людьми, 

 родители – выпускники школы 

 

Воспитание нравственных чувств и  этического сознания 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1.Получение первоначальных представле

ний о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нор

мах российских народов 

  Беседы,  

 экскурсии,  

 участие в творческой деятельности,  

 литературные гостиные,  

 художественные выставки 

2.Ознакомление с   традиционными религи

озными культурами  

 уроки курса «Основы религиозных куль

тур и светской этики», 

 экскурсии в соборы, в места богослуже

ния, 

добровольное участие в религиозных 

праздниках, 

 встречи с религиозными деятелями 

 участие в проектах по данной теме  

3. Участие в уроках этики, внеурочных ме

роприятий, направленных на формирование 

представлений о нормах морально

нравственного поведения, игровых про

граммах, позволяющих школьникам приоб

ретать опыт ролевого нравственного взаи

модействия 

 уроки этики, 

 игровые программы, 

 внеурочные мероприятия 

4. Ознакомление с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих 

поступков 

 беседы, 

 классные часы, 

 просмотр учебных фильмов, 

изучение курса «Полезные привычки» 

5. Усвоение первоначального опыта нравст  беседы, 
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венных взаимоотношений в коллективе 

класса и ОУ – овладение навыками вежли

вого, приветливого, внимательного отно

шения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, обучение дружной игре, взаимной 

поддержке, участию в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной деятельно

сти  

 коллективные игры, 

 коллективное обсуждение, 

внеклассные мероприятия (праздники, 

проекты, походы, экскурсии) 

 

6. Участие в благотворительности, мило

сердии, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, природе 

 участие в благотворительных акциях, 

 участие в акции милосердия, 

 волонтёрское движение, 

 шефство над памятниками ВОВ, 

 шефство над ветеранами ВОВ, 

проведение Дней старшего поколения, 

социальные проекты 

7. Получение первоначальных представле

ний о нравственных взаимоотношениях в 

семье 

беседы о семье, о родителях, прародителях, 

праздники, соревнования «Моя дружная 

семья», 

 творческие мероприятия, 

 выставки «Хобби моей семьи» 

 составление генеалогического древа се

мьи, 

 творческие работы («Моя семья», «Мои 

родители», «Бабушка и дедушка», «Воен

ные реликвии моей семьи», «Что в имени 

моём…») 

8. Расширение опыта позитивного взаимо

отношения в семье 

 открытые семейные праздники, 

 семейные чаепития, 

 семейные гостиные, 

 творческие презентации, 

 творческие проекты, 

мероприятия, раскрывающие историю се

мьи, преемственность между поколениями 

 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

 В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества. 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Участие обучающихся в экскурсиях по 

городу, во время которых знакомятся с раз

личными видами труда, профессиями в ходе 

  экскурсии по городу, 

экскурсии на производственные меро

приятия, 
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экскурсий на производственные предпри

ятия, встречи с представителями разных 

профессий 

 встречи с интересными людьми, 

 круглые столы 

 

2. Знакомство с профессиями своих родите

лей, с трудовыми династиями 

исследовательские работы,  проекты, 

 занятия по курсу «Доноведение», 

 творческие проекты «Труд наших роди

телей», 

 конкурсы рисунков, коллажей 

фотовыставки 

3. Получение первоначальных навыков со

трудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, раскры

вающих перед детьми широкий спектр про

фессиональной и трудовой деятельности 

 праздники труда,  

 ярмарки,  

 конкурсы «Все работы хороши»,  

 город мастеров, 

 профориентация  

4.Приобретение опыта уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

 презентация учебных и творческих дос

тижений, 

 портфолио ученика 

5. Применение творческих знаний, получен

ных при изучении учебных предметов на 

практике 

 тематические недели по предметам, 

 интеллектуальный марафон,  

 олимпиады по предметам 

 научнопрактические конференции 

6. Участие в общественнополезной дея

тельности в учебное и  внеучебное время 

 трудовые десанты, 

 озеленение кабинета,  

 трудовые акции 

7. Приобретение умений и навыков самооб

служивания в школе и дома  

 режим дня, 

 занятость в кружках,  

 внешний вид ученика, 

 уроки этикета, 

дежурство в столовой (по желанию) 

8. Участие во встречах и беседах с выпуск

никами своей школы, с воинами

выпускниками, служившими в рядах рос

сийской армии, с выпускниками, показав

шими достойные примеры высокого про

фессионализма  

 беседы, 

 встречи, 

 праздники 

 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  

(экологическое воспитание), культуры здорового и безопасного образа жизни 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Усвоение элементарных представлений 

об экокультурных ценностях, традиций 

этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах эко

 изучение предметов (окружающий мир, 

литературное чтение) 

 беседы, 

 просмотр  фильмов  
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логической этики, об экологически грамот

ном взаимодействии человека с природой 

 классные часы  

 

2. Получение первоначального опыта эмо

циональночувственного непосредственно

го взаимодействия с природой, экологиче

ски грамотного поведения в природе  

 экскурсии, 

 прогулки, 

 туристические походы, 

путешествие по родному краю, стране 

школьный праздник «Золотая осень» 

3. Получение первоначального опыта уча

стия в природоохранительной деятельности 

 экологические акции, 

 экологические социальные проекты, 

экологические праздники и события, 

 экологический марафон 

4. Усвоение в семье позитивных образцов 

взаимодействия с природой, расширение 

опыта общения с природой, заботы о жи

вотных и растениях, участие вместе с роди

телями в экологической деятельности по 

месту жительства 

 работа с семьёй 

5.Обучение правилам безопасного поведе

ния на дорогах 

–  групповые исследовательские проекты, 

оценка безопасности традиционных мар

шрутов, которыми Обучающиеся идут в 

школу и из школы, разработка рекоменда

ций для родителей, школьников,  по про

кладке безопасных маршрутов; 

 мероприятия с участием представителей 

инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения. 

6. Воспитание физической культуры, фор

мирование ценностного отношения к здо

ровью и здоровому образу жизни. 

– начальное самоопределение млад

ших школьников в сфере здорового образа 

жизни; 

– предоставление школьникам воз

можностей предъявления сверстникам ин

дивидуальных достижений в различных ви

дах спортивных состязаний, подвижных иг

рах; демонстрации успехов в деятельности 

спортивных секций, туристических похо

дах;  

– предъявление примеров ведения здо

рового образа жизни; 

– ознакомление обучающихся с ресур

сами ведения здорового образа жизни, заня

тий физической культурой, использования 

спортивнооздоровительной инфраструкту

ры ближайшего социума; 

– включение младших школьников в 
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санитарнопросветительскую деятельность 

и  пропаганда занятий физической культу

рой в процессе детскородительских сорев

нований; 

– коллективные прогулки, туристиче

ские походы ученического класса; 

– проекты по проблемам здорового 

образа жизни современного ученика (о ре

жиме дня, труда и отдыха, питания, сна; о 

субъективном отношении к физической 

культуре); 

– выступление перед учащимися 

младших классов по проблематике физиче

ской культуры, заботы о собственном здо

ровье, об истории международного и отече

ственного спорта, его героях, о видах спор

та и т. п.); 

– совместные праздники, турпоходы, 

спортивные соревнования для детей и роди

телей; 

– ведение курса «Разговор о правиль

ном питании» 

 

 

 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях  

(эстетическое воспитание) 

Виды деятельности 

 

Формы занятий 

1. Получение элементарных представ

лений об эстетических идеалах и худо

жественных ценностях культуры Рос

сии, культур народов России 

 изучение предметов (ИЗО, музыка, техно

логия), 

встречи с представителями творческих 

профессий, 

экскурсии на художественные производст

ва, 

знакомство с памятниками зодчества, 

 посещение музея искусств, 

 посещение выставок 

2. Ознакомление с эстетическими идеа

лами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыс

лами 

занятия в кружках художественно

эстетического направления, 

система экскурсионнокраеведческой дея

тельности, 

 внеклассные мероприятия, 
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фестивали и конкурсы исполнителей на

родной музыки, художественных мастер

ских, театрализованных ярмарок, 

 фестивали народного творчества, 

 тематические выставки 

3. Получение первоначального опыта 

самореализации в различных видах 

творческой деятельности, умения вы

ражать себя в доступных видах и фор

мах художественного творчества 

уроки технологии, ИЗО, 

занятия в студиях и кружках художествен

ноэстетического направления 

4. Участие вместе с родителями в про

ведении выставок семейного художест

венного творчества, музыкальных вече

ров, в экскурсионнокраеведческой дея

тельности, посещение объектов художе

ственной культуры 

 выставки семейного творчества, 

 музыкальные вечера, 

 экскурсии в музеи, 

 участие в эстетическом оформлении каби

нета к мероприятиям, к праздникам  

 совместные праздники и проекты, образо

вательные события 

 

Данная программа обеспечивает создание системы воспитательных мероприятий, позво

ляющих на практике использовать полученные знания. 

 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и обязанностям 

человека. 

 

Форма дея

тельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Уроки окружающего мира, литературного чте

ния, тематические беседы о государственной 

символике, национальных праздниках, Консти

туции страны 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеуроч

ная 

Проведение классных часов соответствующей 

тематики; занятия по курсу «Доноведение», 

тематические экскурсии в музей города и 

гимназии; вахта памяти ко Дню освобождения 

г.Шахты; поздравления ветеранов ВОВ ко 

Дню Победы; экскурсии по местам боевой  

славы 

1 раз в месяц Учителя  

Работа с 

родителя

ми 

Тематические родительские собрания; разме

щение материалов для родителей на сайте 

гимназии; участие в акции «Бессмертный 

полк», проекте «Окна Победы» 

1 раз в четверть Классные руко

водители, зам. 

директора по 

НШ 
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Работа с 

социаль

ными 

партнёра

ми 

Подготовка и проведение концертов для вете

ранов ВОВ; встречи с участниками ВОВ; уча

стие в мероприятиях ГДДТ  

В течение года Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

 

Форма 

деятельно

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Библиотечные уроки, беседы, викторины на 

уроках литературного чтения, русского языка, 

окружающего мира, ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеуроч

ная 

Занятия по курсам «Школа этикета», «Ритори

ка», экскурсии в городские библиотеки; кон

курсы рисунков и поделок; классные часы 

нравственноэтической тематики; посещение 

театральных постановок  

По плану работы  Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Работа с 

родителя

ми 

Тематические родительские собрания, круглые 

столы 

1 раз в четверть Классные руко

водители, зам. 

директора по 

НШ 
Работа с 

социаль

ными 

партнё

рами 

Участие в мероприятиях учреждений дополни

тельного образования, совместные мероприя

тия с родителями 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Форма Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках технологии, литературного 

чтения, окружающего мира, русского языка, 

ИЗО по соответствующей тематике, участие в 

предметных конкурсах и олимпиадах 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеуроч

ная 
Тематические классные часы; занятия в круж

ках «Волшебная шкатулка», трудовой десант 

по уборке пришкольного участка; встречи с 

представителями разных профессий «Кем 

быть?» 

По плану работы  Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Работа с 

родите

лями 

Благоустройство пришкольного участка, по

садка деревьев, разбивка цветника совместно с 

родителями,  праздник «Все профессии нужны, 

все профессии важны»,  конкурс рисунков, 

проект «Профессии моих родителей» 

По плану работы Классные руко

водители, зам. 

директора по 

НШ 
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Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому обра

зу жизни. 

 

 

Форма Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Беседы на уроках окружающего мира, русско

го языка, литературного чтения об истории и 

культуре родной семьи, своего города, улицы; 

беседы о здоровом образе жизни; создание 

коллажей «Наше здоровье» 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеуроч

ная 

Занятия по курсам «Разговор о правильном пи

тании»; школьные спортивные соревнования, 

совместные мероприятия с родителями «Папа, 

мама и я  отличная семья»; «Весёлые старты»; 

спортивные праздники «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Работа с 

родите

лями 

Совместные проекты «Моя родословная», 

«Традиции моей семьи», тематические роди

тельские собрания 

1 раз в четверть Классные руко

водители, зам. 

директора по 

НШ 
Работа с 

социаль

ными 

партнё

рами 

Психологическое сопровождение учащихся 

городским психологическим центром,  

Дворцом спорта, «Бассейнами Дона» 

По плану работы Учителя 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

 

Форма 

деятельно

сти 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках окружающего 

мира, русского языка, литературного чтения, 

ИЗО, музыки 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Работа с 

социаль

ными 

партнё

рами 

Изготовление подарковсувениров для дошко

льников подготовительных групп; награжде

ние учащихся, отлично закончивших учебный 

год, сотрудничество с Городской Станцией 

юных техников и ГДДТ. 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 
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Внеуроч

ная 

Участие в экологических проектах; экскурсии 

в музеи, парки, скверы города и области; изго

товление кормушек для птиц; конкурсы стихов 

и рисунков о природе; Красная книга природы 

Ростовской области, изучение курса «Донове

дение». 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Работа с 

родите

лями 

Проведение родительского собрания, совмест

ные выезды на экскурсии в природу. Туристи

ческие походы «В поход за здоровьем» 

1 раз в четверть Классные руко

водители 

Работа с 

социаль

ными 

партнё

рами 

Встречи с представителями городского плане

тария, экскурсии в краеведческие музеи, со

трудничество с Городской Станцией юных 

техников и ГДДТ. 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование пред

ставлений об эстетических идеалах и ценностях. 

 

Форма Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Урочная Тематические беседы на уроках окружающего 

мира, русского языка, литературного чтения, 

ИЗО, музыки, технологии 

Систематически 

на уроках разных 

предметов 

Учителя 

Внеуроч

ная 

Обзорные экскурсии по городу и области,  

конкурсы стихов и рисунков; совместные раз

новозрастные концерты детского творчества 

учащихся гимназии, изучение курса «Школа 

этикета», работа кружка «Литературный са

лон» 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

Работа с 

родите

лями 

Совместное проведение творческих концертов, 

посещение спектаклей, выставок, музеев 

По плану работы Классные руко

водители 

Работа с 

социаль

ными 

партнё

рами 

Творческие встречи с писателями, художника

ми, музыкантами города. Посещение выездных 

представлений театров в школе и  спектаклей в 

театре «Пласт», сотрудничество с ГДДТ. 

По плану работы Учителя, зам. 

директора по 

НШ 

 

 

2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и общественности 

по духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся 

 

Духовнонравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального общего 

образования осуществляются  образовательным учреждением,  семьёй, внешкольными уч

реждениями по месту жительства. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи 

имеет решающее значение для организации нравственного уклада жизни обучающихся.   

Важным условием успешной реализации задач духовнонравственного развития и воспита
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ния обучающихся является эффективность педагогического взаимодействия различных со

циальных субъектов при ведущей роли педагогического коллектива образовательного учре

ждения.   Формы взаимодействия: 

• участие представителей общественных организаций и объединений, традиционных 

религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей в проведении от

дельных мероприятий в рамках реализации направлений программы духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 

образования; 

• реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с обу

чающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального образова

ния и одобренных педагогическим советом и Попечительским советом гимназии. 

 

Повышение педагогической культуры родителей  

(законных представителей) обучающихся 

 Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся – один 

из самых действенных факторов их духовнонравственного развития и воспитания, посколь

ку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирую

щих нравственный уклад жизни обучающихся. Повышение педагогической культуры роди

телей (законных представителей) рассматривается как одно из важнейших направлений реа

лизации программы духовнонравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статье 38, 43, Конституции Российской Федерации, в главе 12 Семейного ко

декса Российской Федерации. 

 Система работы МБОУ  г. Шахты «Гимназия № 10» по повышению педагоги

ческой культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно

нравственного развития и воспитания обучающихся младшего школьного возраста основана 

на следующих принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и гимназии, в том числе в опреде

лении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по 

духовнонравственному развитию и воспитанию обучающихся, в разработке со

держания и реализации программ духовнонравственного развития и воспитания 

обучающихся, оценке эффективности программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием ро

дителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогиче

ской культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных предста

вителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как информи

рование, «переговорную площадку» так и психологопедагогический тренинг.  
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В  системе повышения педагогической культуры родителей   в МБОУ «Гимназия № 

10»  также используются следующие формы работы: родительская конференция, родитель

ский лекторий, встреча за круглым столом, тренинг для родителей, семейные праздники, ин

дивидуальные консультации  и др. 

Совершенствования межличностных отношений педагогов, обучающихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций:  

 «Папа, мама, я – отличная семья» 

 День здоровья,  

 «Спешите делать добрые дела» 

  «Здоровое поколение» 

  Праздник посвящения в гимназисты 

  Праздник «Все профессии нужны, все профессии важны». 

  Новогодний праздник 

  День Победы 

   Праздник матери 

  День Защитника Отечества. 

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к ак

тивной деятельности в составе Попечительского совета гимназии, активизации деятельности 

родительских комитетов классных коллективов учащихся, осуществление помощи в подго

товке и проведению праздников.   Эти праздники позволяют родителям ученика увидеть его 

в другой обстановке (отличной от  домашней), проявить себя в совместной деятельности, что 

приводит к улучшению детскородительских отношений. 

 

Взаимодействие с городскими службами и организациями. 
Совместная деятельность с ГИБДД, КДН, ПДН. 
Встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей; 

беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних  по профилактике правона
рушений; практические занятия, психологические тренинги со специалистами психологиче
ского центра по профилактике трудностей в межличностных отношениях. 

 
 2.3.5 Планируемые результаты духовнонравственного развития и воспитания  

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты воспита-

тельной деятельности 

Направление вос

питания 

Ценностные установки Планируемые результаты воспита

тельной деятельности 

Воспитание граж

данственности, 

патриотизма, ува

жения к правам, 

свободам и обязан

ностям человека 

Любовь к России, своему 

народу, краю, служение 

Отечеству; правовое госу

дарство, гражданское обще

ство, закон и правопорядок, 

поликультурный мир, сво

бода личная и националь

ная, доверие к людям, ин

1.Сформировано ценностное отноше

ние к России, своему народу, краю, 

государственной символике, законам 

РФ, родному языку, народным тради

циям, старшему поколению. 

2.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об институтах граж

данского общества, о государствен
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ститутам государства и 

гражданского общества 

ном устройстве и структуре россий

ского общества, о традициях и куль

турном достоянии своего края, о при

мерах исполнения гражданского  и 

патриотического долга. 

3.Обучающиеся имеют опыт ролевого 

взаимодействия и реализации граж

данской, патриотической позиции. 

4.Обучающиеся имеют опыт соци

альной и межкультурной коммуника

ции. 

5. Обучающиеся имеют начальные 

представления о правах и обязанно

стях человека, семьянина, товарища. 

Развитие нравст

венных чувств и 

этического созна

ния 

Нравственный выбор; спра

ведливость; милосердие; 

честь; достоинство; уваже

ние равноправие, ответст

венность и чувство долга; 

забота и помощь, мораль; 

честность; забота о старших 

и младших; свобода совести 

и вероисповедания; толе

рантность, представление о 

вере, духовной культуре и 

светской этике; стремление 

к развитию духовности 

1.Обучающиеся имеют начальные 

представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаи

моотношений в семье, между поколе

ниями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями соци

альных групп. 

2.Обучающиеся имеют нравственно

этический опыт взаимодействия с 

людьми разного возраста. 

3. Обучающиеся уважительно отно

сятся к традиционным религиям. 

4. Обучающиеся неравнодушны к 

жизненным проблемам других людей, 

умеют сочувствовать человеку, ока

завшемуся в трудной ситуации.  

5.Формируется способность эмоцио

нально реагировать на негативные 

проявления в обществе, анализиро

вать нравственную сторону своих по

ступков и поступков других людей. 

6. Обучающиеся знают традиции сво

ей семьи и образовательного учреж

дения, бережно относятся к ним. 

Воспитание трудо

любия, творческого  

отношения к уче

нию, труду, жизни 

Уважение к труду; творче

ство и созидание; стремле

ние к познанию и истине; 

целеустремленность и на

стойчивость, бережливость, 

1.Сформировано ценностное отноше

ние к труду и творчеству. 

2. Обучающиеся имеют элементарные 

представления о различных профес

сиях. 
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трудолюбие 3. Обучающиеся обладают первона

чальными навыками трудового твор

ческого сотрудничества с людьми 

разного возраста. 

4. Обучающиеся осознают приоритет 

нравственных основ труда, творчест

ва, создания нового. 

5. Обучающиеся имеют первоначаль

ный опыт участия в различных видах 

деятельности. 

6. Обучающиеся мотивированы к са

мореализации в творчестве, познава

тельной, общественно полезной дея

тельности. 

Формирование 

ценностного отно

шения к природе, 

окружающей среде  

(экологическое 

воспитание), куль

туры здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Родная земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание. 

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому об

разу жизни, здоровье нрав

ственное, психологическое, 

нервнопсихическое и со

циальнопсихическое. 

 

1. Обучающиеся имеют первоначаль

ный опыт эстетического, эмоцио

нальнонравственного отношения к 

природе.  

2. Обучающиеся имеют элементарные 

знания о традициях нравственно

этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики. 

3.У обучающихся есть первоначаль

ный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе. 

4. У обучающихся есть личный опыт 

участия в экологических инициати

вах, проектах. 

5. У обучающихся сформированы 

первоначальные представления о здо

ровье человека как абсолютной цен

ности, о физическом, духовном и 

нравственном здоровье, о неразрыв

ной связи здоровья человека с его об

разом жизни. 

6. Обучающиеся имеют элементар

ный опыт пропаганды здорового об

раза жизни. 

7. У обучающихся  имеется элемен

тарный опыт организации здорового 

образа жизни. 

8. У обучающихся сформировано 

представление о возможном негатив

ном влиянии компьютерных игр, те
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левидения, рекламы на здоровье че

ловека. 

9. У обучающихся сформировано 

представление о негативном влиянии 

психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека. 

Формирование 

ценностного отно

шения к прекрас

ному; формирова

ние представлений 

об эстетических 

идеалах и ценно

стях (эстетическое 

воспитание) 

Красота; гармония; духов

ный мир человека; эстети

ческое развитие, самовыра

жение в творчестве и искус

стве 

1.Обучающиеся имеют элементарные 

представления об эстетических и ху

дожественных ценностях отечествен

ной культуры. 

2. Обучающиеся имеют первоначаль

ный опыт эмоционального постиже

ния народного творчества, этнокуль

турных традиций, фольклора народов 

России. 

3. У обучающихся есть первоначаль

ный опыт эстетических переживаний. 

Отношения к окружающему миру и 

самому себе; самореализации в раз

личных видах творческой деятельно

сти. 

4. Обучающиеся мотивированы к реа

лизации эстетических ценностей в 

образовательном учреждении и семье. 

 

Мониторинг духовнонравственного развития и воспитания младших школьников направлен 

на выявление следующих параметров: 

 уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной сферы 

учеников  с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагогпсихолог; 

 уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных 

представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о 

жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. 

Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику 

проводит педагогпсихолог; 

 уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и 

представлений учеников, диагностику проводит педагогпсихолог (анкета «Я и моя семья»); 

 уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит 

классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. 

Шиловой. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
            2.4.1 Цель, задачи деятельности по здровьесбережению, обеспечению безо

пасности и формированию экологической культуры обучающихся 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся  это комплексная программа формирования знаний, установок, лич

ностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих формирование основ экологи-

ческой культуры, сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-

нальному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Нормативноправовой и документальной основой Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего обра

зования являются:  

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273ФЗ;  
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(от «6» октября 2009года № 373); 
 СанПиН, 2.4.2.282110 «Гигиенические требования к режиму образовательного процес

са» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 "Санитар

ноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова

тельных учреждениях); 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной шко

лы (Письмо МО РФ № 408/1313 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения  в первом классе начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11

13 от 25.09.2000);  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/1113 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); 

 Концепция УМК «Школа России», системы Д.Б.ЭльконинаВ.В.Давыдова. 

 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере эко

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и ок

ружающей среды; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинте

ресованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил здо

рового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной дея

тельности и общения; 

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и от

дыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и кон

тролировать свой режим дня; 
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• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрас

тных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях фи

зической культуры и спортом; 

• сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

• научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со

хранять и укреплять здоровье; 

• научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис

пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк

туре, полезных продуктах; 

• дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив

ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфек

ционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возник

новения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных ве

ществ, 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 потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым во

просам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и разви

тия. 

 

2.4.2 Направления реализации программы 

 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреж-

дения.  
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 столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

Организация рационального питания 

Хорошо известно, что любая, особенно белковая и витаминная недостаточность пита

ния, способна резко затормозить процессы роста и развития, ухудшить психофизическое 

состояние развивающегося организма. Недополучение ребенком белковой и витаминной 

пищи сочетается с низким уровнем благосостояния семьи. Исходя из чего, ежегодно 

должна быть определена группа риска детей из малообеспеченных семей для обеспечения 

их бесплатным горячим питанием.  

 

Площадь школьной столовой рассчитана на 100 мест, что позволяет обеспечить одно

разовым горячим питанием по специально разработанному графику питание классами во 

время перемен, как учащихся питающихся бесплатно, так и за собственный счет.  
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Санитарно - гигиеническое обеспечение  безопасности питания осуществляется на 

основании постановления 34654 от 22.05.03г «О введении в действие правил и нормативов 

САНПИН 2.3.2.132403».  

Работники столовой выполняют гигиенические требования к срокам  годности и усло

виям хранения пищевых продуктов в соответствии с правилом 2.3.2. «Продовольственные 

и пищевые продукты», а также приложение №15  к СанПиН 2.3.2. 132403 «Условия хра

нения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре (4+/2 град. 

С°)». 

 Продукты транспортируются в соответствии с правилами 3.4. № Требования к 

транспортировке пищевых продуктов»  (СанПиН 2.3.2. 132403). 

 Производство продукции осуществляется в соответствии с установленным поряд

ком и на технологическом оборудовании, отвечающим требованиям нормативной доку

ментации.  

Организация общественного питания  соответствует санитарноэпидемиологическим  

требованиям к организации  общественного питания, изготовлению и оборотоспособности 

в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (санитарноэпидемиологические 

правила СП 2.3.6. 107901). 

 

Требования к соблюдению правил личной гигиены сотрудниками  

пищеблока 

К работе на пищеблок допущены лица, прошедшие мед. осмотр  медицинским работ

ником контролируются сроки прохождения медосмотров. Персонал пищеблока соблюдает 

правила личной гигиены. 

Требования  к санитарному состоянию и содержанию столовой 

Уборку столовой производят после каждого посещения детьми. После каждого приема 

пищи столы моют горячей водой с мылом или содой. Освобожденная от остатков пищи 

посуда моется в воде 6570 С° с добавлением моющих средств, дезинфицируется. Ополас

кивается проточной водой. 

  В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, 

оборудованные  необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Медицинское обслуживание в школе 

В школе работает медицинский и стоматологический кабинеты. 

Общие сведения 

Направления деятельности: 

 организационная;  

 лечебнопрофилактическая;  

 санитарноэпидемическая; 

 санитарнопросветительская. 

 Ежегодно  в гимназии медперсоналом (медицинская сестра) проводятся следующие 

мероприятия: 

Организационные мероприятия 

 проверено санитарное состояние гимназии перед началом учебного года; 

  подготовлен медицинский кабинет; 

  выписаны лекарственные препараты для комплектования аптечек;  

 проведён анализ состояния здоровья детей; 
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 скоординирована деятельность гимназии и лечебнопрофилактических учреждений; 

 ведётся ежедневное контролирование состояния фактического питания и анализ ка

чества пищи; 

 контролируется санитарногигиеническое состояние пищеблока, выполнения      на

туральных норм, бракераж готовой продукции; 

 распределение школьников на медицинские группы для занятий физической культу

рой;  

 оформление медицинских карт учащихся 1ых классов и вновь поступивших школь

ников. 

 

 Лечебнопрофилактические мероприятия 

Проводится  медицинский осмотр узкими специалистами обучающихся 1ых классов, а 

также диспансерной группы обучающихся.  

Профилактический осмотр проводится в декретированные сроки (1 классы), что 

позволяет выявить функциональные расстройства организма, предупредив их, назначив  

соответствующее лечение. Осмотр проводится специалистами: хирургом, окулистом, 

неврологом, лор врачом, педиатром. Охват детей составляет 100%.  

Всем детям проводится антропометрия, определяется индекс Кетле, что позволяет 

следить за изменениями в физическом развитии.  

Проводится обследование физического развития учащихся 14х классов. 

Оформлены листы здоровья во всех классных журналах 

Осуществляется ежеквартальный осмотр учащихся на педикулёз и чесотку, проводится 

систематический контроль лечения. Каждые 10 дней проводится  осмотр выявленных 

больных. 

 Обучающиеся,  подлежащие диспансерному учёту, поставлены на медицинский 

контроль.    

В течение учебного года ведётся систематическая работа по  профилактике 

травматизма учащихся. Регулярно проводится амбулаторный прием. 

 Осуществлялся контроль соблюдения медицинских предписаний на уроках 

физкультуры.  

Для профилактики йододефицитного состояния школьников при приготовлении пищи 

используют йодированную соль. 

Медицинский кабинет оснащен аппаратнопрограммным комплексом «АРМИС», кото

рый предназначен для исследования физиологических систем организма с целью оценки 

уровня здоровья, профотбора, определения текущего функционального состояния и инди

видуальных особенностей человека.  

 

Санитарноэпидемические мероприятия 

Проводятся все плановые прививки обучающимся (кроме учащихся с  мед. отводом по 

состоянию здоровья ), всем учащимся с 1 класса по 11класс проведены прививки против 

гепатита В.  

Профилактические прививки проводятся  педагогическому коллективу:  против 

клещевого энцефалита, от  дифтерии (АДСМ), против кори, против гриппа, COVID19. 

В период эпидемии гриппа проводится витаминизация учащихся начальных классов.    
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Проводится  обследование обучающихся начальной школы на гельминты и проводится 

дегельминтизация выявленных больных.  

Проводится осмотр всех детей на педикулез и обеспечено дальнейшее наблюдение за 

выявленными больными.  

Еженедельно проводится контроль за санитарногигиеническими условиями обучения 

и воспитания учащихся (режим освещения и проветривания, заполнение листов здоровья.)  

Осуществляется ежедневный контроль организации питания,  технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды, сроками реализации скоропортящихся продуктов, 

бракераж готовой пищи.  

Регулярно проводится осмотр сотрудников пищеблока на гнойничковые заболевания, с 

последующей регистрацией  результатов осмотра в журнале.  

Своевременно изолируются  инфекционные больные, производится осмотр детей, 

находившихся в контакте с инфекционным больным. Соблюдается санитарно

дезинфекционный режим в период карантина согласно приложению №7 СанПиНов 

2.4.2.11702, СП 3.1/3.2314613 «Общие требования по профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней», СП 3.1.359720 «Профилактика новой коронавирусной инфек

ции (COVID19)». Проводится текущая дезинфекция помещений.  

 

Санитарнопросветительская деятельность  

Ежегодно медицинским персоналом проводятся    лекции и беседы для школьников по 

следующим темам:  

«Профилактика вирусного гепатита»;  

«Клещевой энцефалит и как его избежать»;  «Здоровый образ жизни»;  

«Профилактика педикулеза» (1 4 классы);  

«Травматизм и оказание 1ой помощи» (14 классы);  

«Инфекции, гуляющие всюду и везде» (14 классы);  

«Когда мода во вред здоровью» (о вреде курения, 4ые классы);  

«Профилактика острых кишечных заболеваний» (34ые классы);  

«Профилактика туберкулеза» (1ые, 4ые классы).  

Проведены беседы с техническим персоналом школы о санитарном состоянии школы; 

о личной гигиене технического персонала; о необходимых мерах профилактики инфекци

онных заболеваний школьников. 

В течение учебного года медицинские требования к  организации образовательного 

процесса педагогами и обслуживающим персоналом выполняются полностью. 

 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Педагогпсихолог первой категории – Ангел С.Н . 

Учителя физической культуры: высшей квалификационной  категории – Евменова Га

лина Николаевна и Евтушенко Сергей Викторович; первой квалификационной  категории 

 Недогонов Алексей Васильевич; 

Мед.работник: медицинская сестра Саркисян  Ирина Ивановна. 

 

 Использование возможностей систем Д.Б.Эльконина-В.В. Давыдова,  

УМК «Школа России»  в образовательном процессе 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов 

УМК «Школа России» и системы Д.Б.ЭльконинаВ.В. Давыдова. 

     Все УМК разработаны с учетом требований к формированию экологической культу

ры и  обеспечению физического и психологического здоровья детей, здорового и безопас

ного образа жизни. В основу  систем положен деятельностный метод обучения, позво

ляющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая свой интерес к позна

нию, т.е. традиционная технология объяснительноиллюстративного метода обучения за

менена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала 

позволяет каждому ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению 

нового. В учебниках  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная актив

ность, познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изу

чать новое, самостоятельно учиться. В учебниках системно выстроен теоретический мате

риал, к которому предложены практические, исследовательские и творческие задания, по

зволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в прак

тической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала учени

ка. Система учебников формирует установку школьников на формирование познаватель

ного интереса и бережного отношения к природе, на безопасный, здоровый образ жизни. 

С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направ

лено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни,  

укреплением собственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

          В системе Д.Б.ЭльконинаВ.В. Давыдова,  УМК «Школа России» заложен  здоровьес

берегающий потенциал, который предполагает:  

  воспитание физической культуры: осознание ценности здорового образа жизни, 

понимание вреда алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в разных областях 

физической культуры, развитие навыков обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 социальнонравственное воспитание: развитие чувства сострадания и сопереживания 

ближнему; формирование умения различать и анализировать собственные эмоциональные 

переживания и переживания других людей; воспитание уважения к чужому мнению; обуче

ние правилам поведения в обществе и семье; ознакомление с этическими нормами, их куль

турноисторической обусловленностью и формирование осознанного понимания их ценно

сти и необходимости; 

В системах Д.Б.ЭльконинаВ.В. Давыдова,  УМК «Школа России»    реализуется гумани

стическое убеждение: обучение и развитие каждого ребенка в школе может быть успешным, 

если создать для этого необходимые условия. Одно из основных условий  личностно

ориентированный подход к ребенку с опорой на его жизненный опыт и вариативность требо

ваний, учитывающих уровень подготовки учащихся к школе, общие способности к обуче

нию, уровень доступной ребенку самоорганизации, жизненный опыт. 

В системах обеспечены: отбор содержания, включающего систему заданий разного уров

ня трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, средств, форм 

обучения и контроля; возможность сочетания индивидуальной деятельности ребенка с его 

работой в малых группах и участием в клубной работе. 

Формированию бережного отношения к природе, материальным и духовным ценно

стям России и мира способствуют  разделы,  темы учебников по различным курсам. 
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     В курсе «Окружающий мир» — вопросы безопасности жизнедеятельности и экологиче

ской культуры органично включены в содержание каждого урока. Такой подход позволяет 

успешно формировать у детей сознательное отношение к природе, личной безопасности и 

безопасности окружающих и практические умения, необходимые для действий в неблаго

приятных и угрожающих жизни ситуациях.  Изучение курса «Окружающий мир» формирует 

у младших школьников целостную картину природного и социокультурного мира, экологи

ческую и культурологическую грамотность, нравственноэтические и безопасные нормы 

взаимодействия с природой и людьми; воспитывает гармонично развитую, духовно

нравственную личность, стремящуюся активно участвовать в природоохранной, здоровьес

берегающей и творческой деятельности. 

      При выполнении  упражнений на уроках русского языка Обучающиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отды

ха летом и зимой, экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

        В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. 

Данный курс направлен на формирование представлений о гармоничном единстве 

природного и рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой 

предметной средой; добросовестного и ответственного отношения к выполняемой работе, 

уважительного отношения к человекутворцу и окружающей среде. 

        В курсе «Физическая культура» весь материал учебников  способствует выработке 

установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы кни

ги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьево

го режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.   

Курс «Доноведения» (внеурочная деятельность) направлен на формирование первич

ных понятий о природных и социальных объектах и явлениях  родного края, развитие уме

ния взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с учётом их своеобра

зия и особенностей, воспитание гуманного отношения к живому организму; расширение 

знаний о различных предметах и явлениях окружающего мира родного края, осознание зави

симости благополучия среды от поведения человека, формирование умений предвидеть по

следствия своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном. 

Курс «Разговор о правильном питании» (в формате внеурочной деятельности) на

правлен на формирование и развитие представления школьников  о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей, формирование готовности заботиться и укреплять соб

ственное здоровье; формирование у школьников знаний о правилах рационального питания, 

их роли в сохранении и укрепления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила. 

 

2.4.3 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности  

обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллек

тива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функцио
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нального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нор

мального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение до

машних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 

Использование   здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. 

 

      Учителя физической культуры,  музыки, начальных классов используют методику 

дыхательной гимнастики. Динамические дыхательные упражнения сопровождаются 

движением всего туловища и соответствуют определенным фазам дыхания. Универсаль

ность этих упражнений объясняются тем, что оздоравливающее воздействие оказывается 

как на отдельные органы, так и  на весь организм в целом.  

Широкое применение  на уроках в начальных классах, а также на уроках физической 

культуры в 1  4 классах нашли пальчиковые игры и  специально организованная предмет-

ная  деятельность: шнурование  обуви; нанизывание предметов, собирание мозаики и 

т.д., способствующие не только оздоровлению организма, но и развитию мелкой мотори

ки и речи школьников. 

 

Подвижные игры с дидактической направленностью как средство 

педагогики оздоровления 

Игровые технологии на уровне начального общего образования выполняют игротера

певтическую и коррекционную функцию. Наиболее распространены в практике учителей 

нашей гимназии (30%) подвижные игры, используемые для решения комплексных задач 

усвоения и закрепления изученного  материала на различных уроках. 

Кроме того,  учителями разрабатываются и проводятся интегрированные уроки со 

здоровьесберегающей направленностью. 

 Учителя соблюдают гигиенические принципы построения урока.  

 Физкультминутки в оптимальном объеме проводятся на всех обследуемых уроках в 

начальной школе. Физминутки проводятся с целью профилактики утомления, нарушения 

осанки, ухудшения зрения и т.д. индикатором рациональности проведенного урока явля

ется момент наступления утомления, определяемый учителем по снижению учебной ак

тивности, возрастанию двигательных и пассивных отвлечений у большинства школьни

ков. 

Наличие эмоциональных разрядок, положительный психологический климат отмечен 

на 80%  уроках по школе в целом. 

Количество видов деятельности на уроках варьируется от 3до 7, причем учителя четко 

выдерживают паузу между сменой деятельности (710 минут), что обеспечивает физиоло

гически оптимального «переключения». 

В первых классах гимназии обязательным элементом режима дня является динамиче

ская пауза. 

В основном, педагогический коллектив рационально использует методы преподавания, 

применяя не менее трех методов в уроке, которые чередуются каждые 1015 минут. 

В системе педагоги проводят эмоциональные разрядки (не менее 23 за урок). 
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Большое внимание на уроке уделяют учителя чередованию рабочей позы, как необхо

димого компонента гигиенически рационального учебного процесса. 

Таким образом, гигиенически оптимальная организация урока является реальным ме

ханизмом управления здоровья школьников в процессе обучения, не требующим особых 

материальных затрат и зависящими от человеческого фактора.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся.  Используемый в школе 

учебнометодический комплекс «Школа России», развивающая система Д.Б.Эльконина – 

В.В.Давыдова содержат материал для регулярного проведения  учеником самооценки ре

зультатов 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 ре

зультатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими результатами, на осоз

нание происходящих приращений  знаний, способствует формированию рефлексивной 

самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении знаний и спо

собов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личност

но ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками ос

новных правил поведения в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нрав

ственных 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 праздни

ках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с 

проблемой безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Помещение компьютерного класса, размещение рабочих мест, хранение учебного обо

рудования. 

Расстановка рабочих мест учащихся в компьютерном классе   обеспечивает свободный 

доступ учащихся и подход педагога во время урока к каждому рабочему месту учащихся. 

Расстояние между стенкой с оконными проемами и столами составляет не менее 80 см. 

Расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть 1,0  1,1 м. 

Класс оборудуется: 

- Классной  доской 

- Экраном  

- Шкафом для хранения учебнонаглядных пособий и носителей информации. 

- МФУ 

- сетевое оборудование, в т.ч. для выхода в интернет 

Число рабочих мест для учащихся 12, в зависимости от наполняемости классов. На ра

бочем месте предусматривается работа одного. Для проведения практических занятий с 

компьютерами классы делятся на две подгруппы. 

Разрешаемое время непрерывной работы учащихся за видеодистанционной техникой 

зависит от их возраста, но не должно превышать: 

- для обучающихся I кл  10 мин; 

- для обучающихся II  IV кл.  15 мин. 
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После установленной выше длительности работы должен проводиться комплекс уп

ражнений для глаз, а после каждого урока на переменах  физические упражнения для 

профилактики общего утомления. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуаль-

ные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп деятельности. В ис

пользуемой в школе системе учебников  учтены психологические и возрастные особенно

сти 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 повы

шению мотивации обучающихся, учитывающими переход  детей младшего школьного 

возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности  в дошкольном возрасте) к 

учебной. 

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурнооздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо

го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях и т. п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и заня

тий активнодвигательного характера на ступени начального общего образования; 

- организацию часа активных движений (динамической паузы в 1 классах) между 2м и 

3м уроками; 

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

- регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здоровья, со

ревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 

 

План  мероприятий 

 по сохранению  и укреплению здоровья учащихся  

на 20212022 уч.год 

 

№ Мероприятие Класс  Ответственные 

1. Осмотр обучающихся врачами специали

стами 

14 Медсестра. 

2.  Осмотр обучающихся на аппарате АРМИС 14 Медсестра. 

3. Плановая вакцинация  учащихся  14 медсестра 
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4. Использование   учителями на уроках здо

ровьесберегающих технологий 

14 учителя предметники 

5. Организация  подвижных перемен  14 учителя начальных клас

сов  

6 Беседы, классные часы, направленные на 

укрепление и сохранение  здоровья. 

Пропаганда здорового образа жизни   

 

14 

 

Классные руководители 

7 Дни здоровья  14 Классные руководители, 

учителя физкультуры 

8 Спортивные соревнования гимназии по  

шашкам, шахматам (в течение года) 

14 Учителя физкультуры 

9 Конкурс   сочинений и рисунков  на здо

ровьесберегающие темы 

 

14 Учителя начальных клас

сов 

10 Конкурс иллюстрированных буклетов и 

листовок по пропаганде здорового образа 

жизни 

34 Учителя начальных клас

сов 

11 Участие в городских спортивных мероприя

тиях  

34  учителя физкультуры, 

Богаевская Н.В. 

 

План   

предупредительнопрофилактических и пропагандистсковоспитательных мероприя

тий по предупреждению ДДТП 

на 20212022 уч. год  

 

№ Мероприятие 

 

Дата проведения Ответственные 

1. Неделя безопасности дорожного дви

жения, посвященная началу учебного 

года (беседы, классные часы) 

С 25.09 по 29.09 Учителя начальной 

школы, 

кл.руководители 

2. Праздник «Посвящение в пешеходы» Сентябрь  Кудрявцева О.С. 

3. Беседы «Мой путь в школу»,14 клас

сы. 

Сентябрь Учителя 14 кл. 

 

4. Беседы по изучению правил дорожно

го движения и профилактике ДДТП  

Октябрь Учителя 14 кл. 
 

5.  Классные часы по изучению ПДД  

 

В течение года Учителя начальной 

школы 

6.  Встречи с инспекторами ГИБДД В течение года Богаевская Н.В. 

7. Работа с родителями по предупрежде

нию детского травматизма 

В течение года Классные руководи

тели 

 

 

Просветительская работа с родителями  

(законными представителями). 
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Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю

чает: 

- проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов; 

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведе

нию оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

 

2.4.4 Планируемые результаты формирования экологической культуры, куль-

туры здорового и безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его сре

ды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безо

пасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в соз

дании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; де

монстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социальнопсихологического, духовного, репродуктивно

го, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики;  

• знание традиций нравственноэтического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окру

жающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно ис

пользовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинноследственные связи возникновения и развития явле

ний в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на социо

природное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на че

ловека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 
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• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, нарко

тиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и органи

зациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расхо

дованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических про

блем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра

зования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарногигиенических правил, соблюдение здоровьесбере

гающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, оп

тимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физическо

го, духовного и социальнопсихологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортив

ных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях; 

• опыт участия в разработке и реализации учебноисследовательских комплексных про

ектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

 

 

2.4.5 Критерии, показатели эффективности деятельности гимназии в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

Мониторинг эффективности формирования экологической культуры, здоро-

вого и безопасного образа жизни: 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности формирования экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

Программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профес

сиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Социальнопедагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детскородительских отношений и степень включённости родителей (за

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

В ходе мониторинга необходимо соблюдать моральные и правовые нормы исследова

ния, создавать условия для его проведения. 

 

Методологический инструментарий мониторинга формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни: 
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Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование сле

дующих методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить 

степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов путём их анализа и 

способов выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения используются сле

дующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социальнопсихологический метод получения ин

формации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анке

ты; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении темати

чески направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведе

ний об особенностях процесса формирования экологической  культуры, здорового и безо

пасного образа жизни: 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психологопедагогический ме

тод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенно

стей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга преду

сматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или нефор

мальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых па

раметров (психологопедагогических явлений) воспитания обучающихся. 

Особо следует выделить психологопедагогический эксперимент как основной метод 

исследования воспитания обучающихся.  

В рамках мониторинга психологопедагогическое исследование предусматривает вне

дрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических 

методов исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

В рамках психологопедагогического исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 

данных социального и психологопедагогического исследований до реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным 

учреждением основных направлений Программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных соци

ального и психологопедагогического исследований после реализации Программы формиро

вания экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Для изучения динамики процесса формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни и эффективности реализуемой школой программы результаты ис
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следования, полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования ос

новных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с эксперименталь

ными данными интерпретационного этапа исследования (после апробирования основных на

правлений воспитательной программы). Таким образом, при описании динамики процесса 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни используют

ся результаты контрольного и интерпретационного этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и раз

вивающей программы является динамика основных показателей формирования экологиче

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психологопедагогической и нравствен

ной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детскородительских отношений и степени включённости родителей (за

конных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) — увеличение значений основных показателей формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на интерпретационном этапе по сравнению 

с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик по

ложительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей на 

интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного раз-

вития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным эта

пах исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых 

систем у обучающихся, в педагогическом коллективе и детскородительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы  формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных заболеваний; динамики 

школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

№пп Критерии оценки эффективности 012 

1 Находят ли отражение в целях и задачах воспитательнообразовательной 

программы актуальность, социальная и педагогическая целесообразность 

мероприятий, направленных на формирование экологической культуры, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

2 

2 Наличие целостной системы формирования экологической культуры, 2 
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здоровья обучающихся, воспитанников: 

 последовательная и непрерывная система обучению экологической 

культуре и здоровью на различных этапах обучения; 

 интегративный и межведомственный подход к решению проблем, свя

занных с охраной и укреплением здоровья в образовательных учрежде

ниях; 

 высокий уровень санитарногигиенической и просветительской рабо

ты; 

 формирование экологической культуры досуга и отдыха.  

3 Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

 отсутствие перегрузок; 

 выполнение санитарногигиенических нормативов; 

 использование здоровьесберегающих технологий в образовательном 

процессе; 

 воспитание у учащихся культуры здоровья, т. е. формирование гра

мотности в вопросах здоровья, практическое воплощение потребности 

вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье.  

2 

4 Медицинское обслуживание в школе: 

- организация санитарногигиенического и противоэпидемического 

режимов; 

- профилактические работы; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- обучение гигиеническим навыкам субъектов образовательного про

странства.  

2 

5 Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: про

фессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесбере

гающих образовательных технологий.  

2 

6 Психологопедагогические факторы: 

 психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных 

разрядок; 

 стиль педагогического общения учителя с учащимися; 

 характер проведения опросов и экзаменов, проблема оценок; 

 степень реализации учителем индивидуального подхода к ученикам 

(особенно группы риска); 

 особенность работы с «трудными подростками в классе»; 

 состояние здоровья учителей, их образ жизни и отношение к своему 

здоровью.  

2 

7 Физическое воспитание и двигательная активность обучающихся.  2 

8 Совместная работа школы и родителей: привлечение к проблемам школы 

(тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, мероприятия и т. п.).  

2 



 
 

161 
 

9 Эффективность работы образовательного учреждения по формированию 

экологической культуры, сохранению и укреплению здоровья обучаю

щихся: 

 обоснованные показатели динамики улучшения здоровья обучающихся; 

 уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья 

(курение, алкоголь, наркотики); 

 удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов  

 комплексностью и системностью работы по формированию экологиче

ской культуры, сохранению и укреплению здоровья.  

2 

 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в области здо

ровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в про

цессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 

деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направ

ленности.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным госу

дарственным образовательным стандартом начального общего образования, направлена на 

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. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про

блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия реше

ния и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Органи

зационноуправленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 

психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ре

бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 

Цель программы: 

Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ

ной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и психическом развитии обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 

1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни

ченными возможностями здоровья. 

2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно

стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 
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интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и  групповых занятий для детей с выра

женным нарушением  физического и  психического развития. 

6.  Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образова

тельным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным предста

вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопедиче

ским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— соблюдение интересов ребёнка 

— системность 

— непрерывность  

— вариативность 

—рекомендательный характер оказания помощи.  

 

Направления работы 

 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях обра

зовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализиро

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и  психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях обще

образовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных дейст

вий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде

ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

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

ставителями), педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания 

 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
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— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагогапсихолога, учителялогопеда, врача

педиатра, врачапсихиатра. 

— изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обу

чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 

испытывающих трудности в обучении и  в общении,  с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающе

го трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци

онноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудно

стей обучения; 

— системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дейст

вий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоциональноволевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 

поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обу

чающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образо

вательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возможно

стями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион

ные стенды, печатные материалы), 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес

ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обу

чающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых об

разовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требова

ниям программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организацион

ноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом организо

ванный образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализа

ции  рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соот

ветствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (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. 

 

Механизм реализации программы 

 

Механизм взаимодействия – психологопедагогический консилиум, психологическое, 

педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 

1) Предшкола 

2) Коррекционные группы 

3) Индивидуальный и дифференцированный подход 

Социальное партнерство: 

Городская психологомедикопедагогическая комиссия 

Родительская общественность 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагру

зок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответ

ствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательно

го процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст

венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических 
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правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави

симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающими

ся детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортивно

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекцион

норазвивающие программы (психолога,  педагога), инструментарий, необходимый для осу

ществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование спе

циальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материальнотехническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери

альнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион

норазвивающую среды  образовательного учреждения.          

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 информацион

нокоммуникационных технологий. 

 

Система комплексного психологомедикопедагогического сопровождения детей с ог

раниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

 

 Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления деятель

ности)   

Планируемые ре

зультаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

(периодич

ность в тече

ние года)  

Ответственные 

 

Психологопедагогическая диагностика  

Первичная диагности

ка для выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  обучаю

щихся, нуждаю

щихся в специа

лизирован 

ной помощи. 

Формирование 

Наблюдение, 

логопедическое 

и психологиче

ское обследова

ние; 

анкетирование  

родителей, бесе

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

Классный руко

водитель 

Педагогпсихолог 
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характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

ды с педагогами 

Углубленная  диагно

стика детей с ОВЗ, де

тейинвалидов, детей 

обучающихся на дому 

 

Получение объек

тивных сведений 

об обучающемся 

на основании ди

агностической 

информации спе

циалистов разного 

профиля, созда

ние диагностиче

ских "портретов" 

детей 

Диагностирова

ние 

Заполнение ди

агностических 

документов спе

циалистами (Ре

чевой карты, 

протокола об

следования)  

сентябрь Педагогпсихолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

 

Определить уровень 

организованности ре

бенка, особенности 

эмоционально

волевой  и личностной 

сферы; уровень зна

ний по предметам 

 

 

 

 

 

Получение объек

тивной информа

ции об организо

ванности ребенка, 

умении учиться, 

особенности лич

ности, уровню 

знаний по пред

метам.  

Выявление нару

шений в поведе

нии (гиперактив

ность, замкну

тость, обидчи

вость и т.д.)  

 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родите

лями, посещение 

семьи. Состав

ление характе

ристики. 

 

 

 

 

Сентябрь  

октябрь 

 

 

 

Классный руко

водитель 

Педагогпсихолог 

Учитель

предметник 

 

 

Коррекционноразвивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоциональноличностной 

сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов.  

Задачи (направления) дея

тельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы деятельно

сти, мероприятия. 

 

Сроки (пе

риодич

ность в те

чение года) 

 

Ответствен

ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить педагогиче Планы, про Разработать индивидуаль сентябрь Учитель
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ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детейинвалидов, 

детей обучающихся на 

дому  

граммы 

 

ную программу по пред

метам для детей обучаю

щихся на дому. 

Разработать воспитатель

ную программу работы с 

классом  

Осуществление педагоги

ческого мониторинга дос

тижений школьника. 

предметник, 

классный 

руководи

тель,  

Обеспечить психологиче

ское сопровождение детей 

с ОВЗ, детейинвалидов, 

детей обучающихся на 

дому.  

Позитивная 

динамика раз

виваемых па

раметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной рабо

ты. 

2.Составление расписания 

занятий. 

3. Проведение коррекци

онных занятий. 

4. Отслеживание динами

ки развития ребенка 

 

До 10.10 

 

 

10.1015.05 

Педагог

психолог 

 

Профилактическая работа 

Создание условий для со

хранения и укрепления 

здоровья обучающихся с 

ОВЗ, детейинвалидов, 

детей обучающихся на 

дому.  

 

 

 Разработка  рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение здоровьесбере

гающих технологий в об

разовательный процесс 

Организация  и проведе

ние мероприятий, направ

ленных на сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование  навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни (беседы о 

здоровом образе жизни, 

спортивные соревнования, 

создание проектов  о здо

ровом образе жизни) 

 

В течение 

года 

Педагог

психолог 

Зам.директо

ра по УВР 

 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де

тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф

ференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 
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Задачи (направ

ления) деятель

ности 

 

Планируемые ре

зультаты. 

 

Виды и фор

мы деятель

ности, меро

приятия. 

 

Сроки (пе

риодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирова

ние педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо

ты с ребенком, роди

телями, классом, ра

ботниками школы 

Индивиду

альные, груп

повые, тема

тические кон

сультации 

 

В течение го-
да 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директо

ра по НШ 

Консультирова

ние обучающих

ся по выявлен

ных проблемам, 

оказание превен

тивной помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо

ты с детьми, имею

щими трудности в 

обучении 

3. Разработка плана 

консультивной рабо

ты с детьми, пере

шедшими из других 

ОО и обучающихся 

по другим програм

мам. 

Индивиду

альные, груп

повые, тема

тические кон

сультации 

 

В течение го-
да 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директо

ра по НШ  

Классные  руководи

тели 

Консультирова

ние родителей  

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы.  

2. Разработка плана 

консультивной рабо

ты с родителями  

Индивиду

альные, груп

повые, тема

тические кон

сультации 

 

В течение го-
да 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директо

ра по НМР 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационнопросветительской деятельности по вопросам инк

люзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 
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Задачи (направле

ния) деятельности 

 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

 

Сроки (пе

риодич

ность в те

чение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (закон

ных представите

лей) по медицин

ским, социальным, 

правовым и дру

гим вопросам  

 

Организация 

работы  семина

ров, тренингов. 

Информацион

ные мероприя

тия 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по НМР  

другие организации 

Психолого

педагогическое 

просвещение пе

дагогических ра

ботников по во

просам развития, 

обучения и воспи

тания данной ка

тегории детей  

Организация 

методических 

мероприятий  

Информацион

ные мероприя

тия 

В течение 

года 

Специалисты ПМПК 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по НМР  

другие организации  

 

Направления работы. 

Педагогическое сопровождение 

 

Направления 

 

                           

Задачи 

    Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые ре

зультаты 

Диагностическое   

1.Сбор диагности

ческого инстру

ментария для про

ведения коррекци

онной работы. 

2.Организация пе

дагогического со

провождения де

тей, чье развитие 

осложнено дейст

вием неблагопри

ятных факторов. 

3.Установление 

объема знаний, 

умений и навыков, 

выявление трудно

 

Изучение индивиду

альных карт медико – 

психологической ди

агностики. 

Анкетирование.  

Беседы. 

Тестирование.  

Наблюдение. 

 

Создание  «карты 

проблем». 

Создание аналити

ческой справки об 

уровне сформиро

ванности УУД. 

Диагностические 

портреты детей. 
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стей, определение 

условий, в кото

рых они будут 

преодолеваться. 

4.Проведение 

комплексной ди

агностики уровня 

сформированности 

УУД. 

Коррекционное  

1.Преодоление за

труднений уча

щихся в учебной 

деятельности. 

2.Овладение навы

ками адаптации 

учащихся к со

циуму. 

3.Развитие творче

ского потенциала 

учащихся. 

4.Создание усло

вий для развития 

сохранных функ

ций; формирова

ние положитель

ной мотивации к 

обучению;  

5.Повышение 

уровня общего 

развития, воспол

нение пробелов 

предшествующего 

развития и обуче

ния; коррекция 

отклонений в раз

витии познава

тельной и эмоцио

нально

личностной сфе

ры;  

6.Формирование 

механизмов воле

вой регуляции в 

процессе осущест

 

Проведение группо

вых и индивидуаль

ных коррекционных 

занятий. 

Все виды коррекци

онных работ должны 

быть направлены на 

развитие универсаль

ных учебных дейст

вий: личностных, 

коммуникативных, 

познавательных, регу

лятивных. 

Содержание и формы 

коррекционной рабо

ты учителя: 

 наблюдение за уче

никами в учебной и 

внеурочной деятель

ности (ежедневно); 

 поддержание посто

янной связи с учите

лямипредметниками, 

школьным психоло

гом, медицинским ра

ботником, админист

рацией школы, роди

телями; 

 составление психо

логопедагогической 

характеристики уча

щегося с ОВЗ при по

мощи методов наблю

дения, беседы, экспе

риментального обсле

 

Исправление или 

сглаживание от

клонений и нару

шений развития, 

преодоление труд

ностей. 

Формирование по

зитивного отно

шения к учебному 

процессу и к шко

ле в целом. 

Усвоение учащи

мися учебного ма

териала. 

Овладение необ

ходимыми зна

ниями, умениями 

и навыками в рам

ках ФГОС. 
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вления заданной 

деятельности; вос

питание умения 

общаться, разви

тие коммуника

тивных навыков. 

 

дования, где отража

ются особенности его 

личности, поведения, 

межличностных от

ношений с родителя

ми и одноклассника

ми, уровень и особен

ности интеллектуаль

ного развития и ре

зультаты учебы, ос

новные виды трудно

стей при обучении ре

бёнка. 

 составление индиви

дуального маршрута 

сопровождения уча

щегося (вместе с пси

хологом и учителями

предметниками), где 

отражаются пробелы 

знаний и намечаются 

пути их ликвидации, 

способ предъявления 

учебного материала, 

темп обучения, на

правления коррекци

онной работы; 

 контроль  успевае

мости и поведения 

учащихся в классе; 

 формирование мик

роклимата в классе, 

способствующего то

му, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чув

ствовал себя в школе 

комфортно; 

 ведение документа

ции (психолого

педагогические днев

ники наблюдения за 

учащимися и др.); 

 организация вне

урочной деятельности, 

направленной на раз
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витие познавательных 

интересов учащихся, 

их общее развитие. 

Для повышения каче

ства коррекционной 

работы необходимо 

выполнение следую

щих условий: 

 формирование УУД 

на всех этапах учебно

го процесса; 

 обучение детей (в 

процессе формирова

ния представлений) 

выявлению характер

ных, существенных 

признаков предметов, 

развитие умений 

сравнивать, сопостав

лять; 

 побуждение к рече

вой деятельности, 

осуществление кон

троля за речевой дея

тельностью  детей; 

 установление взаи

мосвязи между вос

принимаемым пред

метом, его словесным 

обозначением и прак

тическим действием; 

 использование более 

медленного темпа 

обучения, многократ

ного возвращения к 

изученному материа

лу; 

 максимальное ис

пользование сохран

ных анализаторов ре

бенка; 

 разделение деятель

ность на отдельные 

составные части, эле

менты, операции, по
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зволяющее осмысли

вать их во внутреннем 

отношении друг к 

другу; 

 использование уп

ражнений, направлен

ных на развитие вни

мания, памяти, вос

приятия. 

Еще одним условием 

успешного обучения 

детей с ОВЗ является 

организация группо

вых и индивидуаль

ных занятий, которые 

дополняют коррекци

онноразвивающую 

работу, и направлены 

на преодоление спе

цифических трудно

стей и недостатков, 

характерных для уча

щихся с ОВЗ. 

 

Оказание помощи 

учащимся в преодоле

нии их затруднений в 

учебной деятельности 

проводится педагога

ми на уроках и во вне

урочное время. На 

уроках математики, 

русского языка учи

тель предлагает зада

ния, которые требуют 

выбора наиболее эф

фективных способов 

выполнения и провер

ки. Важно способст

вовать  осознанию  

причины успеха 

/неуспеха учебной 

деятельности и спо

собности конструк

тивно действовать да
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же в ситуации неуспе

ха. 

 

Преодолению  «неус

пешности»  отдельных 

учеников помогают 

задания для групповой 

и коллективной рабо

ты, когда общий успех 

работы поглощает 

чьюто неудачу и спо

собствуя пониманию 

результата.  Система 

таких работ позволяет 

каждому  ребенку 

действовать конструк

тивно в пределах сво

их возможностей и 

способностей. 

 

В конце уроков целе

сообразно предлагать 

детям задания для са

мопроверки. Это по

зволяет учащимся 

сделать вывод о дос

тижении цели.   

 

Обучение учащихся  

планировать учебные 

действия: Обучаю

щиеся составляют 

план учебных дейст

вий при решении тек

стовых задач, при 

применении алгорит

мов вычислений, при 

составлении плана ус

пешного ведения ма

тематической игры, 

при работе над учеб

ными проектами.  

 

Всё это создаёт усло

вия для формирования 
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умений проводить 

пошаговый, тематиче

ский и итоговый кон

троль полученных 

знаний и освоенных 

способов действий. 

 

На уроках изобрази

тельного искусства  

начиная с первого 

класса, способство

вать формированию у 

учащихся умению об

суждать и оценивать 

как собственные рабо

ты, так и работы своих 

одноклассников.  Та

кой подход способст

вует осознанию при

чин успеха или неус

пеха учебной деятель

ности. Обсуждение 

работ учащихся с этих 

позиций обеспечивает 

их способность конст

руктивно реагировать 

на критику учителя 

или товарищей по 

классу. 

 

Рассмотрение работ 

ребятодноклассников 

помогает понять, на

сколько удачно вы

полнил творческую 

работу сам ученик, а 

также способствует 

развитию коммуника

тивных навыков. 

 

На уроках технологии 

составление подроб

ного плана  является 

основой обучения 

предмету детей. 
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На уроках литератур

ного чтения  выстро

ить систему вопросов 

и заданий для плани

рования и осуществ

ления контрольно

оценочной деятельно

сти. 

 

 Задания  включают 

вопросы как базового 

уровня (планируемые 

результаты ФГОС на 

базовом уровне ос

воения), так и повы

шенного уровня, ко

торые позволяют 

учащимся сделать вы

вод о достижении по

ставленных в начале 

изучения раздела це

лей и задач. 

  

На уроках  педагоги 

имеют возможность 

формировать началь

ные навыки адаптации 

в динамично изме

няющемся и разви

вающемся мире. 

Учебники содержат 

задания, тексты, про

екты,  практические 

работы, направленные 

на осмысление норм и 

правил поведения в 

жизни (на это работа

ет, практически, весь 

курс «Окружающий 

мир»).  

 

Курс «Математика» 

формирует у ребенка 

первые пространст

венные и временные 
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ориентиры, знакомит 

с миром величин,  

скоростей, с разными  

способами отображе

ния и чтения инфор

мации и пр. 

 

Курсы «Литературное 

чтение», «Русский 

язык»  формируют 

нормы и правила про

изношения,  исполь

зования слов в речи, 

вводит ребенка в мир 

русского языка и ли

тературы. 

 

Курсы «Изобрази

тельное искусство, 

«Музыка»  знакомят 

школьника с миром 

прекрасного. 

 

Развитие творческого 

потенциала учащихся 

начальной школы 

осуществляется в 

рамках урочной и 

внеурочной деятель

ности.  Формирование 

и освоение  творче

ских способов и 

приёмов действий ос

новывается на  систе

ме заданий творческо

го и поискового ха

рактера,  направлен

ных на развитие у 

учащихся познава

тельных УУД и твор

ческих способностей.   

 

В курсе «Русский 

язык» одним из приё

мов решения учебных 
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проблем является 

языковой экспери

мент.  Проводя иссле

дование, дети, напри

мер,  узнают, как 

можно определить 

слоги в слове, основу 

слова; убеждаются, 

что слов без корня не 

бывает; определяют, 

какие глаголы спря

гаются, а какие — нет. 

Обучающиеся вклю

чаются в поиск ответа, 

выдвигая предполо

жения, обсуждая их, 

находя с помощью 

учебника необходи

мую информацию, де

лая выводы и таким 

образом,  овладевают 

новыми знаниями. 

 

Проблемы творческо

го и поискового ха

рактера решаются 

также при работе над 

учебными проектами 

и проектными задача

ми. 

 

В курсе «Математика» 

освоение  указанных 

способов основывает

ся на  серии заданий 

творческого и поиско

вого характера, на

пример, предлагаю

щих: 

продолжить (допол

нить) ряд чисел, чи

словых выражений, 

равенств, значений 

величин, геометриче

ских фигур и др., за
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писанных по опреде

лённому правилу;  

провести классифика

цию объектов, чисел, 

равенств, значений 

величин, геометриче

ских фигур и др. по 

заданному признаку;  

провести логические 

рассуждения, исполь

зовать знания в новых 

условиях при выпол

нении заданий поис

кового характера.  

 

Профилактическое  Построение педа

гогических про

гнозов о возмож

ных трудностях и 

обсуждение про

грамм педагогиче

ской коррекции. 

 

Обсуждение возмож

ных вариантов реше

ния проблемы  с пси

хологом и медицин

ским работником 

школы. 

Принятие своевре

менных мер по преду

преждению и преодо

лению запущенности 

в учебе. 

Осуществление диф

ференцированного 

подхода в обучении 

 использование в хо

де урока стимули

рующих и органи

зующих видов помо

щи. 

 осуществление кон

троля за текущей ус

певаемостью и дове

дение информации до 

родителей. 

 привлечение к уча

стию коллективных 

творческих дел. 

 вовлечь в спортив

ную секцию, библио

теку. 

Предупреждение 

отклонений и 

трудностей в раз

витии ребенка. 
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Психолого – педагогическое сопровождение 

 
Классы Объект ди

агностики 
Показатели Используе

мые методики, ме
тоды 

Сроки про
ведения 

1 класс 

  

Психическое со

стояние в период 

адаптации 

Эмоциональное со

стояние ребенка в уч

реждении; наличие по

ложительных и отри

цательных эмоций в 

различных учебных 

ситуациях; эмоцио

нальная самооценка 

ребенка. 

Метод  Люшера Октябрь 

ноябрь 

Особенности мо

тивации, мотивов 

учения и адапта

ции 

высокая мотивация 

средняя норма 

низкая школьная мо

тивация, негативное 

отношение к учрежде

нию 

ведущий мотив

внутренняя позиция 

школьника 

адаптация 

 

«Мотивация учения 

и адаптации к учре

ждению» Г.Н. Лус

кановой. 

Программа исследо

вания адаптации 

первоклассников. 

Анкетирование ро

дителей 

Анкетирование учи

телей 

Сплоченность в 

классе 

Лидеры в классе; 

Выявление «отвергну

тых ребят»; 

  

Социометрия в 1х 

классах Е.И. Маста

ковой; 

Социометрическое 

исследование 

Психологические 

состояния учащих

ся 

Уровень тревожности Проективная мето

дика диагностики 

школьной тревож

ности А.М. Прихо

жан; 

  Психологическая 

диагностика от

клонений развития 

детей. 

Психические процессы Комплекс  методик 

«Психологическая 

диагностика  откло

нений развития де

тей» под научной 

редакцией Л.М. 

Шипицыной. 

Февраль – 

март 

По запросам 

преподава

телей, роди

телей или 

админист

рации. 

23 Психологический удовлетворенность Опросник «Мой Декабрь –
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классы климат в классе; школьной жизнью; 

конфликтность; 

сплоченность; 

класс»; 

Метод незакончен

ных предложений; 

Рисуночный тест 

«Мои одноклассни

ки»; 

январь 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

февраль 

3 класс Психологические 

состоянии учащих

ся; 

Мотивация; 

Уровень тревожности: 

оч. высокий уровень; 

явно повышенный 

уровень; 

средний уровень; 

нормальный уровень; 

Диагностика тре

вожности SMAS 

А.М. Прихожан; 

Анкета школьной 

мотивации  

Г.Н.Лускановой 

4 класс Определение соци

ально

психологического 

типа личности 

Гармоничный Т.Л. 

Доминирующий Т.Л. 

Конформный Т.Л. 

Сензитивный Т.Л. 

Тревожный Т.Л. 

Инфантильный Т.Л. 

Интровертированный 

Т.Л. 

Методика В.М. Ми

ниярова «Определе

ние СПТЛ»; 

Март  ап

рель 

Готовность уча

щихся к переходу в 

среднее звено. 

    

 
План 

работы педагога – психолога с детьми с повышенной мотивацией 
   

№ п/п Мероприятия Сроки 
1. Создание банка данных по проблемам работы с одарен

ными детьми, проявляющих повышенную мотивацию к 
учению 

октябрь 

2. Анкетирование «Особенности умственной работоспособ
ности» с целью: выявление учащихся с повышенными 
способностями и высокой мотивацией 

октябрь 

3. Обработка результатов октябрь 
4. Консультация учителей октябрь 
5. Консультация родителей октябрь 
6. Анкетирование «Карта интересов» по Климову с целью 

выявления интересов учащихся с повышенной мотиваци
ей, способствование проявлению и самореализации спек
тра увлечений 

ноябрь 

7. Обработка результатов ноябрь 
8. Консультирование родителей 

Консультирование учителей 
Консультирование учащихся 

ноябрь 

9. Анкетирование «О талантах ребенка» для родителей с це
лью: выявление знания родителей об интересах ребенка 

декабрь 
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10. Обработка результатов декабрь 
11. Консультирование родителей 

Консультирование учителей 
декабрь 

12. Заполнение индивидуальных карточек на учащихся, про
являющих  повышенные способности                                                                                            

декабрь 

13. Анкета для учащихся, с повышенной мотивацией (люби
мые занятия) 

январь 

14. Коррекционные занятия с учащимися с повышенной мо
тивацией по развитию внимания, памяти, мышления  

в течение учебного 
года 

15. Консультирование педагогов по обеспечению и сохране
нию душевного здоровья и эмоционального благополучия 
одаренных детей 

в течение учебного 
года 

16. Консультирование родителей по вопросам расширения 
возможностей в понимании своего ребенка, развития 
рефлексии своих взаимоотношений с ребенком 

в течение учебного 
года 

 
 
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
1. Психологически безопасная и комфортная образовательная среда для детей с огра

ниченными возможностями здоровья и испытывающими трудности в обучении. 
2. Повышение уровня психического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
3. Создание условий для успешной социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья в гимназии и детей, прибывших из других ОО. 
4. Снижение школьной тревожности у детей. 
5. Положительная  динамика  психологического развития ребенка  в процессе школь

ного обучения 
6. Создание специальных социально – психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психическом развитии, обучении. 
7. Повышение родительской компетентности в воспитании и обучении детей. 
 

 

3.Организационный раздел 
 

3.1.  Учебный план начального общего образования 

МБОУ г. Шахты РО «Гимназия №10 им. В.М. Шаповалова» 
 

Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г.  

№373, от 17.12.2010г. №1897, от 17.05.2012г. №413),федеральным базисным учебным пла

ном (приказ Минобрнауки  России от 09.03.2014г. №1312, федеральным компонентом госу

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ Минобра

зования России от 05.03.2004г. №1089), в соответствии с Санитарноэпидемиологическими 

правилами (СанПиН 2.4.2.2821 – 10), на основании письма Минобразования Ростовской об

ласти от   25.04.2018    № 24/4.15705  «Рекомендации по составлению учебного плана обра

зовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 20212022 учебный год», в соответствии с Уставом гимназии. 

Учебный план начального общего образования определяет максимальный объем учебной на

грузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение учебных предметов.  

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие перед 

лицеем, процессы интеграции и дифференциации, происходящие в современном мире, на

правлены на формирование  научного мировоззрения и целостной картины мира, создают 

возможности для развития способностей каждого ребенка, с учетом его интересов, возрас

тных и психологических особенностей, реализуют  возможности здоровьесберегающего  

обучения. 

При формировании учебного плана учитываются результаты изучения образовательного за

проса учащихся и их родителей, обеспечивается  познавательная мотивация и интересы обу

чающихся, готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с 

учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяю

щего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 24 34 учебные недели; 

Продолжительность урока (академического часа): 

в 1 классе составляет в сентябре  декабре  35 минут, с января 40 минут; 

во 24 классах – 40 минут. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Письменная проверка  диктант, контрольные работы, письменные ответы на вопросы теста, 

комплексные работы на основе единого текста(4 класс).  

Устная проверка – проверка техники чтения (4е классы). 

Учебный план для 14 классов ориентирован на 4х  летний нормативный срок освоения об

разовательных программ начального общего образования, обеспечивает реализацию новых 

подходов в образовании через применение программы развивающего обучения 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова, УМК «Школа России». 

Освоение программ начального общего образования осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Особенности учебного плана начального общего образования  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования у обучающихся 

формируются базовые основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную дея

тельность младшего школьника, формируется внутренняя позиция обучающегося, опреде

ляющая новый образ лицейской жизни и перспективы личностного и познавательного разви

тия, что является фундаментом самообразования на следующих ступенях обучения: 

система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их ре

зультат; 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные коммуникативные); 

познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и совместной дея

тельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, здоро

вого образа жизни. 



 
 

184 
 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; 

приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям, информацион

ным технологиям; 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего обра

зования; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за счет введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системнодеятельностного подхода, результатом которо

го являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках ФГОС. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие обучающихся, 

овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, эле

ментами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой пове

дения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни.  

Образование в начальной школе, создавая базу для последующего освоения программ ос

новной школы, закладывает основы формирования учебной деятельности ребенка — систе

му учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учеб

ные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат, при

общает к началам отечественной и мировой культуры, ориентирует  на первоначальное фор

мирование  основных сторон культуры личности: познавательной, коммуникативной, нрав

ственной, эстетической, трудовой, физической. Эти стороны культуры определяют структу

ру учебного плана начальной школы. 

Особенность содержания начального образования  формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспе

чивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

Наряду со знаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника — 

умением читать, писать, считать) в содержании обучения представлен деятельностный ком

понент, что позволит обеспечить баланс теоретической и практической составляющих со

держания обучения.   

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального гражданской идентичности школьни

ков, их приобщение к общекультурным национальным ценностям; освоение информацион

ных технологий; формированию здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях; личностного развития обучающегося в соответствии с его инди

видуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает образовательные области «Русский язык и ли

тературное чтение»,  «Иностранный язык» (английский, французский), «Математика и ин

форматика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы религиоз

ных культур и светской этики» (вводится в 4ом классе), «Искусство», «Технология», «Фи

зическая культура» представлены предметами, рекомендованными базисными учебными 

планами.  
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Обязательная часть учебного предмета «Русский язык» составляет в 14х классах 4 часа в 

неделю, и дополняется 1 часом в неделю за счет части, формируемой участниками образова

тельных отношений. На предмет «Литературное чтение»  в 1х классах – 4 часа, в 4х клас

сах  3 часа (базовый уровень).  

С 01.09.2019г. предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является самостоятельной и включает обязательные учебные предметы «Родной язык» и 

«Литературное чтение на родном языке». С  целью обеспечения условий для развития языко

вых компетенций и национального самосознания в 34 классах введены учебные предметы 

«Родной  язык» (1 час в неделю в 3 классах) и «Литературное чтение на родном языке» (1 час 

в неделю в 4 классах) из части, формируемой участниками образовательных отношений.   

Иностранный язык во 24х классах реализуется на базовом уровне (2 часа). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» и 

изучается на базовом уровне  4 часа в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и информационно  коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучается в 34х классах в качестве учебного модуля в рамках учебного предмета 

«Технология» с целью обеспечения всеобщей компьютерной грамотности. 

Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразитель

ное искусство», которые в 14х классах изучаются на базовом уровне. 

 Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 14х классах изучается по 2 часа 

в неделю. В его содержание введены развивающие модули и разделы социально

гуманитарной направленности, а так же элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 

34х классах предполагается обязательный минимум содержания начального образования по 

истории. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена обязательным учебным 

предметом «Физическая культура», изучается в объеме 3х часов в неделю на уровне началь

ного общего образования. 

Образовательная область «Технология» реализуется через преподавание дисциплины «Тех

нология», которая изучается на базовом уровне. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ) реа

лизуется как обязательный в объеме 1 часа в неделю в 4х классах. Один из модулей ОРКСЭ 

(«Основы религиозных культур и светской этики») выбирается родителями (законными 

представителями) обучающихся. Выбор родителей (законных представителей) для изучения 

одного из шести учебных модулей ОРКСЭ является приоритетным. По результатам акетиро

вания родителей (законных представителей) обучающихся МБОУ г.Шахты «Гимназия №10» 

для изучения в 4х классах ОРКСЭ выбран модуль «Основы мировых религиозных культур». 

Учебный план для 14х классов гимназии обеспечивает максимальный объём учебной на

грузки обучающихся 14х классов, состав учебных предметов в соответствии с ФГОС НОО, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 
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Сетка часов учебного плана начальной общеобразовательной школы 

МБОУ г. Шахты  «Гимназии № 10» 

 

Предметные области Предметы Количество часов в неделю  

Всего 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

Обязательная  часть       

Русский язык и литера

турное   чтении 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литератур

ное   чтение на родном 

языке 

Родной язык   1  1 

Литературное   чте

ние на родном языке 

   1 1 

  Иностранный язык 
Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и инфор

матика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и есте

ствознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

ИТОГО 20 22 23 23 88 

  Часть, формируемая участниками образователь

ных отношений 

1 1   2 

 Русский язык 1 1   2 

 Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

 

Примечание: 

Система Д.Б. Эльконина – В.В.Давыдова 1б; 2б; 3б; 4б 

УМК «Школа России» 1а,в; 2а,в; 3а,в; 4а,в 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 
            Внеурочная деятельность является частью, формируемой участниками образователь

ных отношений.  План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации основной образовательной программы начального общего образования.  
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Внеурочная деятельность учащихся направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы гимназии. Особое внимание в ФГОС НОО акцентиру

ется на достижении личностных и метапредметных результатов, что и определяет специфику 

внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся должен научиться действовать, чув

ствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной  деятельности  учащихся  гимназии  создание условий 

для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и фор

мирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранно

го развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учёбы время; создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных инте

ресов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедея

тельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих инициатив. 

Внеурочная деятельность учащихся начальных классов   направлена на достижение 

воспитательных результатов: приобретение обучающимися социального опыта; формирова

ние положительного отношения к базовым общественным ценностям; приобретение школь

никами опыта самостоятельного общественного действия. 

Внеурочная деятельность в гимназии позволяет педагогическому коллективу решить 

ещё целый ряд очень важных задач: 

обеспечить благоприятную адаптацию ребенка; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учесть возрастные и индивидуальные особенности детей. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся и их семей через организацию внеурочной деятельности. Вне

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно

оздоровительное (конкурсы, соревнования, курсы «Ритмика», «Разговор о правильном пита

нии», «Шахматы»), духовнонравственное («Школа этикета», «Доноведение»), социальное 

(«Риторика», «Коррекция нарушений устной и письменной речи», «Я в школе»), общеинтел

лектуальное (курсы «Интеллектика», «Занимательная математика», «Информатика»), обще

культурное («Литературный салон» (театральная студия), «Волшебная шкатулка»). В том 

числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, "круглые столы", конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные ис

следования, общественно полезные практики, проектная практика на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательного процесса. Результаты внеурочной дея

тельности не являются предметом контрольнооценочных процедур. 

 План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучаю

щихся на ступени начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения.  

МБОУ г. Шахты «Гимназия №10» выбрала  оптимизационную модель организации 

внеурочной деятельности. Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения предполагает, что в её реализации при
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нимают участие все педагогические работники гимназии (классные руководители, учителя  

предметники). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии 

со своими функциями и задачами: 

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно

вспомогательным персоналом гимназии; 

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития по

ложительного потенциала личности обучающихся; 

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Внеурочная деятельность включает в себя разные виды образовательной  деятельно
сти  учащихся за пределами предельно допустимой нагрузки  учащихся. Эти виды деятель
ности организованы как в первой, так и во второй половине дня (12 классы по 2540 минут, 
34 классы по 40 минут).  
Для достижения планируемых результатов и обеспечения наибольшей эффективности заня

тия внеурочной деятельностью организуются в группах от 1015 человек  до целого класса, в 

зависимости от реализуемой программы (всеобучи по «Доноведению» 14 класс и «Шахма

ты»1 класс) и выбора обучающихся и их родителей. Внеурочные занятия организуются как 

для одного класса, так и для групп на параллели (курс «Ритмика» для 1 классов), групп на 

уровне образования (14 классы). Группы для занятий по курсам «Литературный салон» и 

«Ритмика» формируются из числа обучающихся 14 классов и являются разновозрастными. 

Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и 

в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни.  

План  по внеурочной деятельности в начальной школе. 

  1 классы 2класс 3 класс 4 класс 
а б в а б в а б в а б в 

Спортивно
оздоровитель

ное 

Ритмика    1  1 1 1 1 1  1 1 
Разговор о пра
вильном пита

нии 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно
нравственное 

Доноведение  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Школа этикета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное  Риторика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Коррекция на

рушений устной 
и письменной 

речи 

1   1     1 1   

Я в школе  1 1          
Общеинтел
лектуальное  

Интеллектика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Информатика  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Занимательная 

математика 
 1   1   1   1  

Шахматы  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Общекультур

ное  
Волшебная шка

тулка 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Литературный 1   1  1 1   1  1 
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Курс «Ритмика» ставит своей целью способствовать музыкально эстетическому развитию 

учащихся, привить основные навыки: слушать музыку и передавать в движении ее образное 

содержание. Основными задачами курса являются: приобщение детей к музыке, обучение их 

воспринимать на слух, различать и понимать такие специфические средства музыкального 

«языка», как метроритм, динамика, темп.  Усваивать  несложные музыкальные ритмы, раз

вивать чувство ритма, музыкальный слух, память, совершенствовать музыкально – эстетиче

ские  чувства. Эти задачи решаются через овладение учащимися разнообразными формами 

движения: выполнение с музыкальным сопровождением ходьбы, бега, прыжков, поскоков, 

гимнастических и танцевальных упражнений, которые в свою очередь положительно влияют 

на физическое развитие детей и координацию движений. 

Курс «Шахматы» (всеобуч для 1 классов) направлен на становление личности 

младших школьников и наиболее полному  раскрытию их творческих способностей. Помога

ет реализовать многие позитивные идеи отечественных теоретиков и практиков — сделать 

обучение радостным, поддерживать устойчивый интерес к знаниям; совершенствует у детей 

многих психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, 

память, мышление, начальные формы волевого управления поведением; развивает умения 

контактировать со сверстниками в творческой и практической  деятельности; формирует 

чувства радости от результатов индивидуальной и коллективной деятельности и умение 

осознанно решать творческие  задачи; стремиться к  самореализации; развивает когнитивные 

функции младших школьников,  и способствовать достижению комплекса личных и мета

предметных результатов. 

Курс «Разговор о правильном питании» направлен на воспитание у детей культуры 

питания, осознания ими здоровья как главной человеческой ценности; формирование и раз

витие представления школьников  о здоровье как одной из важнейших человеческих ценно

стей, формирование готовности заботиться и укреплять собственное здоровье; формирова

ние у школьников знаний о правилах рационального питания, их роли в сохранении и укреп

ления здоровья, а также готовности соблюдать эти правила; освоение детьми  практических 

навыков рационального питания; формирование представления о социокультурных аспектах 

питания как составляющей общей культуры человека; информирование школьников  о на

родных традициях, связанных с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и 

традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа и куль

туре и традициям других народов; развитие творческих способностей и кругозора  детей, их 

интересов и познавательной деятельности; развитие коммуникативных навыков, умения эф

фективно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в процессе решения проблемы. 

Курс «Школа этикета» (Уроки нравственности) реализует духовнонравственное 

направление. Главная цель данного курса – формирование навыков общения и культуры по

ведения, развитие и совершенствование их нравственных качеств, ориентация на общечело

веческие ценности. Основными методами реализации программы являются изучение речево

го этикета, приучение школьников к выполнению правил культурного поведения и разъяс

нения им соответствующих норм морали на основе игровой деятельности, решения про

блемных ситуаций. 

салон 
Всего   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Курс «Доноведения» (всеобуч для 14 классов) направлен на формирование  первич

ных понятий о природных и социальных объектах и явлениях  родного края, развитие уме

ния взаимодействовать с различными объектами окружающего мира с учётом их своеобра

зия и особенностей, воспитание гуманного отношения к живому организму; расширение 

знаний о различных предметах и явлениях окружающего мира родного края, осознание зави

симости благополучия среды от поведения человека, формирование умений предвидеть по

следствия своих и чужих поступков и корректировать свою деятельность в соответствии с 

нравственным эталоном. Основной целью курса является формирование у детей младшего 

школьного возраста целостного представления о малой Родине – Донском крае и адекватно

го понимания места человека в нем.  

Курс «Риторика» является предметом гуманитарного цикла, главной целью которого: 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффек

тивно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. Обучение риторике, безусловно, должно опираться на 

опыт учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта общения, успешному 

решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Риторика как 

учебный предмет даёт представление о сущности того взаимодействия между людьми, кото

рое называется общением; речевой (коммуникативной) ситуации. Даёт сведения о тексте как 

продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; типоло

гии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  речевых жанрах как разновидностях 

текста, то есть текстах определённой коммуникативной направленности. В детской риторике 

изучаются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реаль

ной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, вежливой оценки, сравнительного высказы

вания, объявления и т.д. 

Логопедические занятия представлены курсом «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи». Данный  курс способствует формированию у обучающихся предпосы

лок, лежащих в основе навыков чтения и письма, системы знаний о языке и готовит к приме

нению их в учебной деятельности. Он подводит обучающихся к осознанию цели и ситуации 

речевого общения, адекватному восприятию звучащей и письменной речи, пониманию ин

формации разной модальности, содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его 

содержания по вопросам и самостоятельно. 

Психологические занятия представлены курсом «Я в школе». Цель данного курса – 

создание социальнопсихологических условий для адаптации первоклассников в ситуации 

школьного обучения. Курс направлен на решение следующих задач: создание условий для 

обеспечения эмоционального комфорта, чувства защищённости у первоклассников при вхо

ждении в школьную жизнь; помощь первоклассникам в осознании и принятии правил 

школьной жизни и себя в роли учеников; создание предпосылок для групповой сплоченно

сти класса. 

 Курс «Информатика» представляет собой методически проработанный  пропедев

тический развивающий курс, построенный на специально отобранном материале. Препода

вание поострено в соответствии с принципами валеологии «не навреди». Целью курса явля

ется осуществление индивидуальноличностного подхода к обучению школьника; начальное 

формирование и развитие логического мышления и пространственного воображения в опти

мальные сроки; формирование алгоритмического подхода к решению задач; формирование 
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навыков работы с различными исполнителями; пропедевтика применения персонального 

компьютера как инструмента практической деятельности.  

Курс «Интеллектика» направлен на развитие познавательной сферы младших школь

ников (процессов восприятия, памяти, воображения и мышления) и совершенствование во

левой регуляции поведения вообще и познавательных процессов в частности; призван обес

печить достаточно высокую интеллектуальную готовность детей к обучению в средней и 

старшей школе. Вместе с тем, данный курс развивающих занятий призван способствовать 

гуманизации процесса образования в начальной школе и разностороннему развитию интел

лектуальной сферы младших школьников за счет гармоничного сочетания учебной деятель

ности с поисковой, творческой деятельностью. 

 Курс «Занимательная математика» способствует формированию логического мыш

ления посредством освоения основ содержания математической деятельности, развитие ма

тематического образа мышления. Способствует воспитанию интерес к предмету через зани

мательные упражнения; расширяет кругозор обучающихся в различных областях элементар

ной математики; развивает познавательную активность и самостоятельность учащихся; 
Формировать пространственные представления и пространственное воображение, интеллек

туальные умения, связанные с выбором стратегии решения, анализом ситуации, сопоставле

нием данных; привлекает учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

Курс «Литературный салон » ориентирован на всестороннее развитие личности ре

бёнка, его неповторимой индивидуальности, направлена на гуманизацию и деидеологизацию 

воспитательнообразовательной работы с детьми, основана на психологических особенно

стях развития младших школьников. В программе систематизированы средства и методы те

атральноигровой деятельности, обосновано использование разных видов детской творче

ской деятельности в процессе театрального воплощения. Занятия направлены на знакомство 

детей с различными видами театра, поэтапного освоения детьми различных видов творчест

ва, совершенствование артистических навыков детей в плане переживания и воплощения об

раза, моделирование навыков социального поведения в заданных условиях. 

 «Волшебная шкатулка». Цель предлагаемой программы состоит в том, чтобы дать 

возможность детям проявить себя, творчески раскрыться в области различных видов искус

ства; развивать природные задатки и способности, помогающие достижению успеха в том 

или ином виде искусства; научить приёмам исполнительского мастерства. Занятия направле

ны на освоение языка художественной выразительности станкового искусства (живопись, 

графика, скульптура), а также языка декоративноприкладного искусства (аппликация, деко

ративные композиции из скульптурного материала) и бумажной пластики. 

  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддер

жание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
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социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, фи

зического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образователь

ной программы гимназии реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности гимназии, её организационную структуру, запросы участников 

образовательного процесса в начальном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использова

ния ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

гимназии, характеризующий систему условий,  содержит: 

• описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы основного общего образования обра

зовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы гимназии базирует

ся на результатах проведённой в ходе разработки программы комплексной аналитико

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации ос

новной образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада

чам основной образовательной программы гимназии, сформированным с учётом потребно

стей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся ус

ловиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика. 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы на

чального общего образования включает: 

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и их 

функциональные обязанности; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 
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Гимназия  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для реше

ния задач, определённых основной образовательной программой гимназии, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управ

ления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учре

ждения послужили квалификационные характеристики, представленные в Едином квалифи

кационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Гимназия укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, вспо

могательным персоналом. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы началь

ного общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во работ

ников 

(требует

ся/ имеет

ся) 

Уровень квалификации работников 

гимназии 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактиче

ский 

Руководитель  

образователь

ного учрежде

ния 

обеспечивает сис

темную образова

тельную и адми

нистративно

хозяйственную 

работу образова

тельного учреж

дения 

1/1 высшее профессиональ

ное образование по на

правлениям подготовки 

«Государственное и му

ниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

соответст

вует 

Заместитель  

руководителя 

координирует ра

боту преподава

1/1 высшее профессиональ

ное образование по на

соответст

вует 
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телей, воспитате

лей, разработку 

учебно

методической и 

иной документа

ции. Обеспечива

ет совершенство

вание методов ор

ганизации образо

вательного про

цесса. Осуществ

ляет контроль за 

качеством образо

вательного про

цесса 

правлениям подготовки 

«Государственное и му

ниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование в 

области государственного 

и муниципального управ

ления или менеджмента и 

экономики и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет. 

Учитель  осуществляет 

обучение и воспи

тание обучаю

щихся, способст

вует формирова

нию общей куль

туры личности, 

социализации, 

осознанного вы

бора и освоения 

образовательных 

программ 

14/14 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по на

правлению подготовки 

«Образование и педагоги

ка» или в области, соот

ветствующей препода

ваемому предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы либо 

высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование и допол

нительное профессио

нальное образование по 

направлению деятельно

сти в образовательном 

учреждении без предъяв

ления требований к стажу 

работы 

соответст

вует 

Педагог

психолог 

осуществляет 

профессиональ

ную деятельность, 

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

соответст

вует 
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направленную на 

сохранение пси

хического, сома

тического и соци

ального благопо

лучия обучаю

щихся 

ное образование по на

правлению подготовки 

«Педагогика и психоло

гия» без предъявления 

требований к стажу рабо

ты либо высшее профес

сиональное образование 

или среднее профессио

нальное образование и 

дополнительное профес

сиональное образование 

по направлению подго

товки «Педагогика и пси

хология» без предъявле

ния требований к стажу 

работы 

Библиотекарь  обеспечивает дос

туп обучающихся 

к информацион

ным ресурсам, 

участвует в их ду

ховно

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует фор

мированию ин

формационной 

компетентности 

обучающихся 

1/1 высшее или среднее про

фессиональное образова

ние по специальности 

«Библиотечно

информационная дея

тельность». 

соответст

вует 

Бухгалтер  выполняет работу 

по ведению бух

галтерского учёта 

имущества, обяза

тельств и хозяй

ственных опера 

ций 

4/2 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ

ное (экономическое) об

разование без предъявле

ния требований к стажу 

работы или среднее про

фессиональное (экономи

ческое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее про

фессиональное (экономи

ческое) образование без 

соответст

вует 
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предъявления требований 

к стажу работы или спе

циальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

 

 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических  

работников 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадро

вого потенциала гимназии обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалия

ми и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происхо

дящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подго

товки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации 

системы образования. 

 
                    Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 

 
201920 уч.г. 202021 уч.г. 202122 уч.г. 

5 3 6 

 
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная  

готовность работников гимназии к реализации ФГОС: 

 

• обеспечение оптимального вхождения в систему ценностей современного образова

ния; 

• принятие идеологии ФГОС начального общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной програм

мы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образо

вательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, необ

ходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС началь

ного общего образования является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Количество учите
лей 

Образование Категория 

 
 
 

14 

Высшее Средне
специальное 

Высшая Первая Соответствие 
Должности 

 
9 

 
5 

 
6 

 
6 

 
2 
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Мероприятия: 

1.Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС.  

2.Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС.  

3.Заседания МО учителей начальной школы по проблемам реализации ФГОС. 4.Участие пе

дагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских площадок, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и реали

зации ФГОС. 

 

Психологопедагогические условия реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования 

 

Требованиями Стандарта к психологопедагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования являются: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного 

образования и начального общего образования;  

• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности педагогиче

ских и административных работников, родителей (законных представителей) обу

чающихся;  

• вариативность направлений психологопедагогического сопровождения участни

ков образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здо

ровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жиз

ни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ог

раниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления);  

• диверсификацию уровней психологопедагогического сопровождения (индивиду

альный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);  

• вариативность форм психологопедагогического сопровождения участников обра

зовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекци

онная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза)". 
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Мониторинг 
возможностей 

и способностей 
обучающихся 

Психологопедаго
гическая поддержка 
участников олим

пиадного движения 

Выявление 
и поддержка 

одарённых де
тей 

Выявление 
и поддержка детей 
с особыми образо

вательными по
требностями 

Формирование цен
ности здоровья 

и безопасного образа 
жизни 

Развитие экологиче
ской культуры 

 

Дифференциация 
и индивидуализация 

обучения 

 

Обеспечение осознан
ного и ответственного 

выбора дальнейшей 
профессиональной сфе

ры деятельности 

Формирование комму
никативных навыков 

в разновозрастной сре

де и среде сверстников 

 
Поддержка детских 

объединений 

Сохранение 
и укрепление психо

логического 
здоровья 

 

Модель психологопедагогического сопровождения участников образовательного про

цесса на основной ступени общего образования 

 

Уровни психологопедагогического сопровождения 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психологопедагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне гимназии 

Консультирование 

Развивающая рабо
та 

Профилактика 
Просвещение  

Экспертиза  
Диагностика 

Коррекционная работа 
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Финансовое обеспечение реализации основной образовательной  

программы начального общего образования 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию госу

дарственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями феде

ральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предос

тавляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направ

ляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного поду

шевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет 

механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных га

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в со

ответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне гимназии 

заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости 

в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской 

и сельской местности. 

Органы местного самоуправления  устанавливают дополнительные нормативы финан

сирования гимназии за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 

подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие рас-

ходы на год: 

• оплату труда работников гимназии с учётом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при

обретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных материа

лов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образова

тельного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административ

ноуправленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществ

ляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 

трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
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• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — гимназия); 

• гимназия. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных ас

сигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое закрепление на региональ

ном уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учеб

ной деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно

шений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на 

уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — гимназия) и образова

тельного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, вос

питательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагоги

ческих работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объёма средств гимназии на текущий финансовый год, определённого в соответст

вии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соот

ветствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного уч

реждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в ло

кальных правовых актах гимназии. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества, разработан

ные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной образователь

ной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных дос

тижений обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического опыта; повы

шение уровня профессионального мастерства и др. 

Гимназия  самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого 

и учебновспомогательного персонала; 

•  соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально

технических условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования образовательное учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по ка

ждой позиции; 



 
 

201 
 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедре

ния Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требо

ваний к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной дея

тельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу гимназии  

Материальнотехнические условия реализации основной  

образовательной программы 

 

Материальнотехническая база гимназии приведена в соответствие с задачами по обес

печению реализации основной образовательной программы гимназии, необходимого учебно

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образо

вательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в гимназии оборудованы: 

• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педаго

гических работников; 

 • помещения для занятий учебноисследовательской и проектной деятельностью, моде

лированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и мас

терские; 

• помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, хореографией и изо

бразительным искусством; 

       • информационнобиблиотечный центр с рабочей зоной, книгохранилищем, обеспечи

вающим сохранность книжного фонда, медиатекой; 

• актовые и хореографические залы; 

• спортивные залы, спортивные площадки, оснащённые игровым, спортивным оборудо

ванием и инвентарём; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе го

рячих завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

• участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения должны быть обеспечены полными комплектами оборудования для реа

лизации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные мате

риалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необхо

димым инвентарём.  
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Оценка материальнотехнических условий реализации основной  

образовательной программы 

 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных 

актов 

Необходимо/ имеют

ся в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочи

ми местами обучающихся и педагогических работ

ников 

12/10 

2 Помещения для занятий учебноисследовательской и 

проектной деятельностью, моделированием и техни

ческим творчеством 

2/1 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

4. Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для за

нятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством 

 

3/1 (оборудовано 

только помещение 

для занятий хорео

графией) 

5. Информационнобиблиотечные центры с рабочими 

зонами, оборудованными читальными залами и кни

гохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

 

1/1 (необходима орга

низация рабочих зон, 

читальных залов) 

6. Актовые и хореографические залы 2/2 

7. Спортивные комплексы, залы, спортивные площад

ки, оснащённые игровым, спортивным оборудовани

ем и инвентарём 

 

3/3 (оснащены) 

8. Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

9. Помещения для медицинского персонала 2/2 

10. Административные и иные помещения, оснащённые 

необходимым оборудованием, в том числе для орга

низации учебного процесса с детьмиинвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

1/1 

11 Гардеробы;  

санузлы;  

места личной гигиены 

2/1 

4/4 

2/0 

12. Участок (территория) с необходимым набором ос

нащённых зон 

1/1 

 

Обеспеченность библиотечноинформационными ресурсами. 
Гимназия имеет библиотеку с необходимыми фондами литературы, доступом в Ин

тернет и наличием множительной техники. Библиотека занимает отдельное помещение, так 
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же есть отдельное помещение для хранения учебников. Библиотека оснащена стеллажами 
для хранения книг и выставочными стеллажами. Своими ресурсами библиотека осуществля
ет информационную поддержку образовательного процесса в соответствии с образователь
ными программами лицея. 

Фонд библиотеки представлен на традиционных бумажных и электронных носителях 
информации. Фонд литературы расставлен согласно библиотечнобиблиографической клас
сификации. Имеется учебная, методическая, справочная, энциклопедическая и художествен
ная литература. 

 Библиотекарем оформляются тематические выставки, проводятся библиотечные уро
ки, викторины, беседы, обзоры и др. 
Медикосоциальные условия пребывания обучающихся 

Планомерная работа с детьми помогает формировать у учащихся здоровый  образ жиз
ни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников санитарные 
бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекции для старшеклассников. 

С целью своевременного выявления заболеваний на ранней стадии развития организова
но проведение ежегодных плановых медицинских осмотров. 

Педагогические работники лицея используют в образовательном процессе здоровьес
берегающие технологии на всех ступенях обучения: 

— мониторинг состояния здоровья обучающихся, 
— диагностика обучающихся, связанная с адаптацией, 
— образование лицеистов в сфере здоровья, 
— укрепление здоровья обучающихся, 
— организация питания. 
В лицее созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья 

учащихся и учителей – имеется: 

— спортивный зал, 
— спортивная площадка, 
— медицинский (лицензированный) кабинет, в котором в настоящее время все 

имеют возможность выполнять назначения врача: прививки, контроль артериального давле
ния, оказание экстренной помощи с помощью медицинской сестры; обследование с помо
щью АПК «АРМИС» 
       —     медицинский стоматологический  (лицензированный) кабинет, в котором прово
дится обследование обучающихся врачом  стоматологом; 

— проводятся «Дни здоровья», в котором участвуют как обучающиеся, так роди
тели и учителя, 

— имеются раздевалки. 
Организация питания 
     В гимназии питание учащихся осуществляется в столовой. Число  посадочных мест в ней 

– 100. Питание в гимназии осуществляет ООО «Питание», директор Кортоножка Е.Ю. 
В 14 классах получают горячее питание 378 человека (100%), из них получают бесплат

ные завтраки за счет бюджета 288 чел. (14 кл.), 90 чел.(14 кл.)  бесплатные обеды. Наряду 
с организацией горячего питания организована продажа буфетной продукции. Ассортимент 
буфетной продукции представлен хлебобулочными изделиями, шоколадными батончиками, 
продукцией в заводской упаковке, соками и напитками, кондитерскими изделиями без мас
ляного и белкового крема. 

Блок столовой расположен в здании гимназии, имеет современное технологическое обо
рудование. В столовой два обеденных зала (на 65 и 35 мест). 

С целью осуществления оценки качества блюд путем снятия пробы по органолептиче
ским показателям в соответствии с  рекомендации по отбору суточной пробы функционирует 
бракеражная комиссия. Классными руководителями систематически осуществляется разъяс
нительная и просветительская работа с обучающимися и их родителями  (законными пред
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ставителями) о правильном питании, с целью увеличения охвата учащихся горячим питани
ем.  

 

Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационнометодические условия реа

лизации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются совре

менной информационнообразовательной средой. 

Под информационнообразовательной средой (или ИОС) понимается открытая педа

гогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образова

тельных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педаго

гических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной лич

ности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно

познавательных и профессиональных задач с применением информационно

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб поддержки примене

ния ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со сле-

дующей иерархией: 

— единая информационнообразовательная среда страны; 

— единая информационнообразовательная среда региона; 

— информационнообразовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационнообразовательная среда; 

— информационнообразовательная среда УМК; 

— информационнообразовательная среда компонентов УМК; 

— информационнообразовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационнообразовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финан

совохозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, дело

производство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требовани

ям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех уча

стников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организа

циями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса  обес

печивает возможность: 
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— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— включения обучающихся в проектную и учебноисследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабора

торного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая оп

ределение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов 

и явлений; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ

инструментов, реализации художественнооформительских и издательских проектов, натур

ной и рисованной мультипликации; 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;  

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудова

ния, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской и проектной дея

тельности обучающихся в информационнообразовательной среде гимназии; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, планиро

вания учебного процесса; 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интерне

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носи

телях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу

чающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве

щением и мультимедиасопровождением; 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ г.Шахты «Гимназия №10» в се

ти Интернет, на котором размещается информация о реализуемых образовательных про

граммах, ФГОС, материальнотехническом обеспечении образовательной деятельности и др. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации должно быть создание и поддер

жание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успеш

ную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться 

в социальных условиях, ответственную за свое здоровье и жизнь. Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий должны учитывать организационную структуру об

разовательной организации, взаимодействие с другими субъектами образовательных отно

шений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в стандарте. Одним из механизмов по

вышения качества образования является система государственнообщественного управления, 
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характерными чертами которой являются совместная деятельность государственных и обще

ственных структур по управлению образовательными организациями; процедура принятия 

решений, которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности; делегирование части властных полномочий органов управления образова

нием структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разра

ботка механизмов(способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к формирова

нию системы условий могут быть привлечены различные участники образовательных отно

шений.  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 20212022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

          Календарный учебный график МБОУ г.Шахты «Гимназия №10» на 2021
2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию 
образовательного процесса. 

Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного учреждения 
составляют: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучении в 
образовательных учреждениях», 

 Устав МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 
 Лицензия МБОУ г.Шахты «Гимназия №10». 

 

    Продолжительность урока: 40 мин. 

    Продолжительность урока в 1 классах  35 мин. в первом полугодии, 40 мин. 
во втором полугодии. 

1. Расписание звонков 
Учебные занятия в гимназии проводятся в одну смену 5 дней в неделю для 

учащихся 14х классов и 5 дней в неделю для учащихся 511х классов. 

1смена 2 смена 

1 классы 24 классы 2а, 3а,в 
1 урок 8.00  8.35 1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 13.05 13.45 

2 урок 8.45  9.25 2 урок 8.50 – 9.30 2 урок 13.55 14.35 

динамическая пауза 
9.25  10.05 

3 урок 9.40  10.20 3 урок 14.45 15.25 
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3 урок 10.05  10.40 4 урок 10.35 – 11.15 4 урок 15.40 16.20 

4 урок 10.50  11.25 5 урок 11.30  12.10 5 урок 16.30  17.10 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
Гимназия открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу, выходными днями являются  суббота и воскресенье. 
В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. 
В каникулярные дни общий режим работы гимназии регламентируется при

казом директора по ОУ, в котором устанавливается особый график работы. 

 

Классы 5дневная учебная неделя 
1 21 

24 23 
Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
31 декабря, 1,2,3,4,5,6, 8, 9 января – Новогодние каникулы 
7 января – Рождество Христово 
23 февраля  – День защитника Отечества 
0708 марта – Международный женский день 
0103 мая – Праздник весны и труда 
0910 мая – День Победы 
12,13 июня – День России 
04 ноября – День народного единства 
4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Учебный год делится на уровне начального общего образования в 14х 
классах на четверти. 
 

Продолжительность учебных четвертей для 1х классов: 

 

 
 

2. Продолжительность учебного года 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 
 1 класс – 33 учебные недели 
 24 классы – 34 учебные недели 

3. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

 Дата Продолжительность (количест
во учебных недель) начало 

четверти 

окончание 

четверти 
1 четверть 01.09.2021 28.10.2021 8 недель 3 дня 
2 четверть 08.11.2021 30.12.2021 7 недель 4 дня 
3 четверть 10.01.2022 

21.02.2022 

13.02.2022 

24.03.2022 

5 недель 

4 недели 1 день 
4 четверть 04.04.2022 25.05.2022 7 недель 4 дня 
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Продолжительность учебных четвертей для 24х классов: 

 
 

7. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся 24х классов проводится по учебным пред

метам, курсам, дисциплинам (модулям), по которым образовательной программой преду

смотрено проведение промежуточной аттестации по итогам учебного года в апрелемае в 

соответствии с утвержденным расписанием. 

 
 
 

 Дата Продолжительность (количест
во учебных недель) начало 

четверти 

окончание 

четверти 
1 четверть 01.09.2021г. 28.10.2021 г. 8 недель 3 дня 

2 четверть 08.11.2021г. 30.12.2021г. 7 недель 4 дня 

3 четверть 10.01.2022 г 
 

24.03.2022г. 10 недель 1 день 

4 четверть 04.04.2022 г. 25.05.2022г. 7 недель 4 дня 

Классы Перечень предметов, по которым прово

дится промежуточная аттестация 

Форма 

промежуточной аттестации 

Начальное общее образование 
2а, 2б, 2в Русский язык Диктант с грамматическим зада

нием 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир Тестирование 

Итоговая комплексная работа Контрольная работа 

3а, 3б, 3в Русский язык Диктант с грамматическим зада
нием 

Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир Тестирование 

Итоговая комплексная работа Контрольная работа 

4а, 4б, 4в Русский язык Диктант с грамматическим зада

нием 
Математика Контрольная работа 

Литературное чтение Проверка техники чтения 

Окружающий мир Тестирование 
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3.5 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

начального общего образования на 20212022 учебный год. 

 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организационное 

обеспечение 

1.1 Разработка: 
учебного плана; 
календарного учебного 
графика; 
программ учебных пред
метов и курсов, планов ра
боты МО,  планов воспи
тательной работы. 

 

Май  2021 г. 
 
Август 2021 г. 

Зам.директора по 
УВР  
О.В. Синицина,  
руководитель МО 
Н.Г.Жарикова  

  1.2 Определение списка 
учебников и учебных по
собий, используемых в 
МБОУ г.Шахты «Гимна
зия №10» в соответствии с 
ФГОС НОО. 

Май 2021 г. Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
зав.библиотекой 
З.М.Элиозашвили 

  1.3 Заключение договоров 
с организациями дополни
тельного образования 

Сентябрь  
2021 г. 

Директор  

2 Финансово

экономическое 

обеспечение 

2.1 Определение объема 
расходов, необходимых 
для реализации ОП 

Август, декабрь 
2021 

Директор, главный 
бухгалтер 
Н.В.Громова . 

  2.2 Заключение дополни
тельных соглашений к 
трудовому договору с ра
ботниками МБОУ 
г.Шахты «Гимназия №10» 

Сентябрь  
2021 г. 

Директор  

  2.3 Обеспечение соответ
ствия заработной платы (с 
начислениями) средней  
заработной плате по об
ласти. 

Ежемесячно Главный бухгалтер 
Н.В.Громова  

3 Кадровое обеспе

чение 

3.1 Анализ кадрового 
обеспечения   реализации 
ФГОС НОО. 

 Сентябрь 2021г. Зам.директора по 
УВР  
О.В.Синицина. 

  3.2 Корректировка  плана
графика повышения ква
лификации педагогиче
ских и руководящих ра
ботников ОУ в связи с  
ФГОС НОО.   

Сентябрь 
2021г. 

Зам.директора по 
УВР  
О.В.Синицина 

  3.3 Повышение квалифи
кации учителей начальных 
классов– 6 чел. (Синицина 

 
Ноябрь 2021г. 
 

Зам.директора по 
УВР  
О.В.Синицина 
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О.В., Жарикова Н.Г., Лео
нова Р.В., Цыганкова И.Б., 
Семерникова Е.Н., Пан
ченко Т.В.)  

Март  апрель 
2022 г. 

  3.4 Участие педагогов в 
семинарах, конференциях, 
вебинарах  по  вопросам 
реализации ФГОС НОО 

В течение года в 
соответствии с 
планом МБОУ 
г.Шахты «Гим
назия №10», ДО 
г.Шахты, ИПК и 
ППРО 

Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
руководитель МО 
Н.Г.Жарикова. 

4 Информационное 

обеспечение 

4.1 Размещение на сайте 
МБОУ г.Шахты «Гимна
зия №10» информацион
ных материалов о реализа
ции   ФГОС НОО. 

Системати 
чески 

С.Э.Петуашвили 

  4.2 Разработка рекоменда
ций для учителей нач. 
классов: 
по отслеживанию плани
руемых результатов реали
зации программ внеуроч
ной деятельности; 
по организации текущей 
и итоговой  оценки дости
жения планируемых ре
зультатов. 

Ежегодно  Зам.директора по 
УВР О.В. Синици
на, руководитель 
МО учителей на
чальных классов  
Н.Г.Жарикова 

 

 
 
 
 
 

 4.3 Подготовка и размеще

ние отчета о результатах 

самообследования МБОУ 

г.Шахты «Гимназия №10» 

за 20212022 уч.г. по со

стоянию на 01.08.2022 г 

Май  август   
2022 г. 

Администрация 

  4.4 Разработка и реализа
ция мониторинга образо
вательных потребностей 
обучающихся и их родите
лей (законных представи
телей) по использованию 
часов внеурочной деятель
ности. 

Апрель – май 
2022 г. 

Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
руководитель МО 
учителей началь
ных классов  Н.Г. 
Жарикова. 

5 Материально

техническое 

обеспечение 

5.1 Обеспечение соответ
ствия санитарно
гигиенических условий 
требованиям ФГОС  

Октябрь  2021 г. Главный бухгалтер 
Н.В.Громова,  
заместитель дирек
тора по АХЧ 
Т.П.Логвинова. 

  5.2 Обеспечение доступа к 
электронным образова
тельным ресурсам, разме
щенным в федеральных и 

Постоянно Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
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региональных базах дан
ных. 

  5.3 Обеспечение контро
лируемого доступа участ
ников образовательных 
отношений к информаци
онным ресурсам 

Постоянно Зам.директора по 
УВР О.В. Синици
на, 
зав.библиотекой 
З.М.Элиозашвили 

  5.4 Приобретение хозяй
ственного инвентаря. 

Октябрь 2021 г. Главный бухгалтер 
Н.В.Громова,  
заместитель ди
ректора по АХЧ 
Т.П.Логвинова. 

  5.5 Приобретение канце
лярских принадлежностей  
в пределах плана финансо
вохозяйственной деятель
ности 

Октябрь 2021 г. Главный бухгалтер 
Н.В.Громова 

  5.6 Обеспечение условий 
реализации ОП противо
пожарным нормам, нор
мам охраны труда  

Ноябрь 2021 г. Главный бухгалтер 
Н.В.Громова,  
заместитель дирек
тора по АХЧ 
Т.П.Логвинова. 

  5.7 Соблюдение требова
ния охраны здоровья: 
обеспечение горячим пи
танием до 89% обучаю
щихся; охраны труда ра
ботников. 
 

Постоянно 
 
 
 
 
 

Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
мед.сестра 
И.И.Саркисян 
  

  5.8 Отслеживание аппа
ратнопрограммным ком
плексом доврачебной ди
агностики «АРМИС»    со
стояния здоровья обучаю
щихся медицинским ра
ботником. 

Постоянно Зам.директора по 
УВР О.В.Синицина, 
мед.сестра 
И.И.Саркисян 

  5.9 Подключение венти
ляционной системы в пи
щеблоке  столовой. 

Май 
2022г. 

Директор 
А.И.Катькова, 
главный бухгалтер 
Н.В.Громова,  
заместитель дирек
тора по АХЧ 
Т.П.Логвинова..  

6 Учебно

методические ус

ловия реализации 

образовательной 

программы на

чального общего 

образования 

6.1 Анализ обеспеченно
сти учебниками, учебно
методической литературой 
и материалами по всем 
учебным предметам ос
новной образовательной 
программы начального 
общего образования.  

Май 
2022 г. 

Зам.директора по 
УВР О.В. Синици
на, 
зав.библиотекой 
З.М.Элиозашвили 
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  6.2 Приобретение ком
плекта учебников по раз
вивающей системе Элько
нина Давыдова  для обу
чающихся 1х классов в 
количестве 34 штуки.  

До  августа 
2022г. 

Главный бухгалтер 
Н.В.Громова,  
зав.библиотекой 
З.М.Элиозашвили 

7 Психолого

педагогические 

условия реализа

ции основной об

разовательной 

программы на

чального общего 

образования 

7.1 Семинар «Психологи
ческая 
 готовность педагога к дея
тельности в условиях инк
люзивного  образования».  

Октябрь 2021г 
 

Педагог психолог  
 

  7.2 Психолого
педагогическая поддержка 
обучающихся 1х классов 
(адаптационный период). 
 

Сентябрь – ок
тябрь 2021 г. 

Зам. директора по 
УВР 
О.В. Синицина,  
педагог психолог   

  7.3 Психолого

педагогическое сопровож

дение одаренных детей, 

детей «группы риска», де

тей с особыми образова

тельными потребностями. 

В течение года Зам. директора по 
УВР 
О.В. Синицина,  
педагог психолог  
 

  7.4 Осуществление лично

стной педагогической 

поддержки (определение 

интересов, целей, путей 

преодоления препятствий) 

В течение года Педагогпсихолог, 
классные руководи
тели 

  7.5 Консультирование 

учителей МБОУ г.Шахты 

«Гимназия №10» по во

просам психолого

педагогического сопрово

ждения. 

В течение года Педагог психолог  
 

  7.6 Просветительская ра

бота с родителями по во

просам семейного воспи

тания 

1 раз в четверть в 
соответствии с 
планом работы 
классного руко
водителя 

Классные руково
дители 14 классов 
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	1.Целевой раздел 
	1.1. Пояснительная записка 
	 Введение  
	 Цели и задачи реализации Основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
	 Принципы и подходы к формированию Основной образовательной программы. 
	  
	Введение 
	Данный документ разработан педагогическим коллективом учителей  МБОУ г. Шахты РО «Гимназия № 10 В.М. Шаповалова»  в соответствии с требованиями закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и положениями Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Уставом МБОУ г.Шахты «Гимназия № 10», на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, с учётом особенностей образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также концептуальных положений систем Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова, УМК «Школа России». 
	Данная  программа  рассчитана  на четыре  года (возраст 6,5 – 11 лет)  школьной жизни  детей. Именно на этом уровне образования  создаются предпосылки  для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением  условий для развития  личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 
	Цели и задачи реализации Основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
	Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией основной образовательной программы начального общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 
	 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 
	 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
	 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
	 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
	 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
	 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
	 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 
	 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности; 
	 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 
	 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
	 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
	 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
	В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 
	 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликофессинального состава; 
	 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 
	 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 
	 признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 
	 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
	 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 
	 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  
	1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 
	Регулятивные универсальные учебные действия 
	Выпускник научится: 
	Коммуникативные универсальные учебные действия 

	1.2.2 Чтение: работа с информацией 
	(метапредметные результаты) 
	Работа с текстом: 
	 поиск  информации и понимание прочитанного 

	Работа с текстом: 
	 преобразование и интерпретация информации 
	Работа с текстом: 
	оценка информации 
	Выпускник научится:  
	 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
	 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
	 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
	 Планируемые результаты освоения учебных программ  
	 по отдельным предметам 
	1.2.4 РУССКИЙ ЯЗЫК 
	Личностные результаты 
	Метапредметные результаты 
	• участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 
	• составлять небольшое описание предмета, картинки, пер сонажа; 
	• рассказывать о себе, своей семье, друге. 
	• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
	• составлять краткую характеристику персонажа; 
	• кратко излагать содержание прочитанного текста. 
	• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 
	• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
	Выпускник получит возможность научиться: 
	• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информацию; 
	• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
	• 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 в тексте необходимую информацию. 
	• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
	• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание текста. 
	Письмо 
	• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
	• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на образец); 
	• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
	• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
	• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
	• заполнять простую анкету; 
	• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения). 
	• 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. 
	• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
	• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
	• уточнять написание слова по словарю; 
	• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 
	• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю   дая 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. 
	• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
	• соблюдать интонацию перечисления; 
	• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 
	• читать изучаемые слова по транскрипции. 
	Лексическая сторона речи 
	Выпускник научится: 
	• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
	• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной задачей; 
	• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
	Выпускник получит возможность научиться: 
	• узнавать простые словообразовательные элементы; 
	• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и сложные слова). 
	Грамматическая сторона речи 
	Выпускник научится: 
	• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
	• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем; существительные в единственном и множественном числе; глагол  связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 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 временны´х и пространственных отношений. 
	Выпускник получит возможность научиться: 
	• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
	• использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 
	• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
	• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
	• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
	1.2.9 МАТЕМАТИКА и ИНФОРМАТИКА 
	1.2.10 ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

	1.2.11 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
	1.2.13 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
	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 свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 
	 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 
	 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 
	 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
	Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

	1.2.14 ТЕХНОЛОГИЯ 
	 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 
	 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
	  
	Конструирование и моделирование 
	Практика работы на компьютере 
	• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
	• раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 
	• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 
	• характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 
	• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 
	• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 
	• отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 
	• организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 
	• измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 
	• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической подготовленности; 
	• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 
	• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
	• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 
	• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 
	• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 
	• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объёма); 
	• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности. 
	• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
	• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
	• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
	• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке. 
	1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

	Мониторинг духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников направлен на выявление следующих параметров: 
	- уровень сформированности  личностной культуры через диагностику личностной сферы учеников  с использованием методики «Я разный», диагностику проводит педагог-психолог; 
	- уровень сформированности социальной культуры через диагностику нравственных представлений младших школьников (Адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для младших школьников (составлен доктором педагогических наук Н.Е. Щурковой, адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. Степановым), диагностику проводит педагог-психолог; 
	- уровень сформированности семейной культуры через диагностику семейных ценностей и представлений учеников, диагностику проводит педагог-психолог (анкета «Я и моя семья»); 
	- уровень нравственного развития и воспитания младших школьников, диагностику проводит классный руководитель (субъективный тест классного руководителя, предложенная М.И. Шиловой. 
	2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 
	                    Сведения о повышении квалификации педагогических кадров 
	Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами. 
	Медико-социальные условия пребывания обучающихся 
	Организация питания 

	КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
	          Календарный учебный график МБОУ г.Шахты «Гимназия №10» на 2021-2022 учебный год является документом, регламентирующим организацию образовательного процесса. 
	Нормативную базу  календарного учебного графика образовательного учреждения составляют: 
	 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
	 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучении в образовательных учреждениях», 
	 Устав МБОУ г.Шахты «Гимназия №10», 
	 Лицензия МБОУ г.Шахты «Гимназия №10». 
	    Продолжительность урока: 40 мин. 
	1. Расписание звонков 
	Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 
	31 декабря, 1,2,3,4,5,6, 8, 9 января – Новогодние каникулы 
	7 января – Рождество Христово 
	23 февраля  – День защитника Отечества 
	07-08 марта – Международный женский день 
	01-03 мая – Праздник весны и труда 
	09-10 мая – День Победы 
	12,13 июня – День России 
	04 ноября – День народного единства 
	4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 



