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1. Целевойраздел 

1.1. Пояснительнаязаписка 

Цельреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

— обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, обеспечение планируемыхрезультатов 

подостижению выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, 

знаний,умений,навыковикомпетенций,определяемыхличностными,семейными,общественными,г

осударственнымипотребностямиивозможностямиребѐнкамладшегошкольноговозраста,индивидуа

льнымиособенностямиегоразвитияисостоянияздоровья. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательнойорганизацией основной образовательной программы начального 

общего образованияпредусматриваетрешение следующихосновныхзадач: 

– формированиеобщейкультуры,духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческихспособностей,сохранение иукрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником 

целевыхустановок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей,определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностямии возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальнымиособенностямиегоразвития исостоянияздоровья; 

– становлениеиразвитиеличностивеѐиндивидуальности,самобытности,уни

кальностиинеповторимости; 

– обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования всеми обучающимися, в 

том числе детьми сограниченнымивозможностями здоровья(далее-детисОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального 

общегообразования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявившихвыдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, 

организациюобщественнополезнойдеятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-техническоготворчестваипроектно-исследовательскойдеятельности; 

– участиеобучающихся,ихродителей(законныхпредставителей),педагогическихра

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальнойсреды; 
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– использование в образовательной деятельности современных 

образовательныхтехнологийдеятельностноготипа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельнойработы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольнойсоциальнойсреды(населѐнногопункта,района,города). 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежитсистемно-деятельностныйподход, которыйпредполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованияминформационногообщества,инновационнойэкономики,задачампостроенияро

ссийскогогражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уваженияего многонационального, полилингвального, поликультурного и 

поликонфессиональногосостава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основеразработкисодержанияитехнологийобразования,определяющихпути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

ипознавательногоразвитияобучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитиеличности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания иосвоениямира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов 

организацииобразовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностногоисоциальногоразвитияобучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологическихособенностейобучающихся,ролиизначениявидовдеятельностииформ

общенияприопределенииобразовательно-воспитательныхцелейи путей ихдостижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основногообщего,среднегообщегоипрофессиональногообразования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуальногоразвитиякаждогообучающегося(втомчислелиц,проявившихвыдающиесясп

особности,идетей с ОВЗ ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов,обогащениеформ учебного сотрудничестваирасширениезоныближайшегоразвития. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровняначального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальнаяшкола—особыйэтапвжизниребѐнка,связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 

спереходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющейобщественныйхарактер иявляющейсясоциальнойпосодержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействияребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, 

познании, социальномпризнанииисамовыражении; 

– с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли 

ученика,выражающейсявформированиивнутреннейпозициишкольника,определяющейн

овыйобразшкольнойжизнииперспективыличностногоипознавательногоразвития; 

– сформированиемушкольникаосновуменияучиться 

испособностикорганизации своейдеятельности:принимать,сохранятьцелииследоватьимв 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 

иоценку;взаимодействовать с учителемисверстникамивучебной деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

чертыадекватностиирефлексивности; 

– с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характеромсотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениямидружбы,становлениемосновгражданскойидентичностиимировоззрения. 
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Учитываютсятакжехарактерныедлямладшегошкольного возраста(от6,5до11лет): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровнеобразования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая 

память,произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований испособов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане,знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенныхсвязейиотношенийобъектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося,направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 

выступаетформирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов иличностногосмыслаучения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программыучитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальныеразличия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, 

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

физиологическимииндивидуальнымиособенностямидетеймладшего школьноговозраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразованийпознавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной 

позицией учителя, атакже с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора 

условий и 

методикобучения,учитывающихописанныевышеособенностиуровняначальногообщегообразова

ния. 

Составучастниковобразовательногопроцесса. 

Вреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразованияучаствуют 

учителя, обучающиеся 1-4 классов, учителя-предметники, работающие в 

начальнойшколе,администрацияшколы,социальныйпедагог,родители(законныепредставители)об

учающихся. 

НаборобучающихсявМБОУ«СОШ имени 

Н.А.Некрасова»производитсябезконкурса,приусловиидостиженияготовностикобучению.Школа,о

рганизуяпроцессобученияивоспитанияобучающихся, стремится к тому, чтобы сделать его как 

можно более эффективным. Педагогировно, как и родители, заинтересованы в том, чтобы 

школьники не только получали предметныезнания и умения, но и научились жить в обществе, 

адаптироваться в нѐм, достигать социальногоуспеха. 

Здание школы расположено в городе Почеп. . Вблизи находятся 

социальнозначимыеобъекты:Домкультурышколаискусств,детскийсад«Малыш», Ледовый дворец 

«Чемпион», администрация города.  

Социологическийанализпоказывает,чтосохранениеиукреплениездоровья,условиясоциально

-эмоциональной комфортности, эрудированность, целеустремленность, умение 

решатьпроблемы–важнейшиеобразовательныеценностидляродителей. 

 
Принципиальным подходом к формированию ООП начального общего образования 

сталучѐтизменения   социальной  ситуации   развития современных

   детей.Нарядусознаниевымкомпонентом в  программном 

 содержании  обучения  представлендеятельностный компонент, что 

позволяет установить баланс теоретической и практическойсоставляющих содержания

 обучения.  Определениевпрограммесодержания тех

 знаний,умений и способов деятельности, которые являются надпредметными, 

дает возможностьобъединитьусилиявсехучебныхпредметов для решения общих задач 

обучения, чтообеспечивает  интеграцию  в изучении  разных сторон  

 окружающего   мира.ООП построена с учѐтом требований к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержаниемучебныхпредметов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы 
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Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмовреализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основнуюобразовательную программу. Они представляют собой систему обобщѐнных 

личностноориентированныхцелейобразования,допускающихдальнейшееуточнениеиконкрети

зацию,что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов,подлежащихформированиюиоценке. 

Планируемыерезультаты: 

– обеспечивают связь междутребованиямиФГОСНОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,уточняяиконкрети

зируяобщее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для 

каждойучебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастнойспецификиобучающихся итребований,предъявляемыхсистемойоценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программучебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для 

системы оценкикачества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общегообразования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатовописывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

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

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

возможностимаксимальноприближенныекреальнымжизненнымситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими 

именнодействиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными,преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – 

овладеют обучающиесяв ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяетсяучебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий 

основой для последующегообучения. 

Структурапланируемыхрезультатовучитываетнеобходимость: 

– определениядинамикиразвитияобучающихсянаосновевыделениядостигнутогоуро

вняразвитияиближайшейперспективы—зоны ближайшегоразвитияребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

науровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

иуглубляющихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяподготовительным

идляданногопредмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатовдеятельностисистемобразованияразличногоуровня,педагогов,обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной,междисциплинарной)выделяютсяследующиеуровниописания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебнойпрограммы.Ихвключениев 

структурупланируемыхрезультатовпризванодатьответнавопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся.Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющемпланируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок 

результатовописывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, вразвитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формированиеценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенныхпознавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в 

ходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицирован

ной информации, а полученные результаты характеризуют деятельностьсистемыобразования. 
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Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

учебнойпрограммы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материалаожидаетсяотвыпускников. 

 «Выпускник научится».Критериями отбора данных результатов служат: ихзначимость для 

решения основных задач образования на данном уровне, необходимость дляпоследующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинствомобучающихся, как 

минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентностьобучающихся. Иными 

словами, в эту группу включается такая система знаний и учебныхдействий, которая, во-первых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальнойи основной школе и, 

во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителяможетбытьосвоенаподавляющимбольшинствомдетей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

котораяможет осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительнойсистемы оценки (например, портфеля достижений),так и по итогам еѐ освоения (с 

помощьюитоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся,ведѐтсяспомощьюзаданийбазо

вогоуровня,ана уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью 

заданийповышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня 

служитединственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода наследующийуровеньобучения. 

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

навыков,расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика 

длядальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие 

указаннуюгруппу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к 

каждомуразделупримернойпрограммыучебногопредметаивыделяютсякурсивом.Уровеньдостиже

ний,соответствующийпланируемымрезультатамэтойгруппы,могутпродемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровеньмотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложностиучебных действий для обучающихся, так и в 

силу повышенной сложности учебного материалаи/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения 

этихцелейведѐтсяпреимущественновходепроцедур,допускающихпредоставлениеииспользование

исключительно не персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные 

наоценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в 

материалыитоговогоконтроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность 

обучающимсяпродемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнямидостижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторы

хведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

дляперехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения 

планируемыхрезультатовэтойгруппыцелесообразновестивходетекущегоипромежуточногооцени

вания,аполученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, вформепортфеля достижений)иучитыватьприопределенииитоговойоценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что 

приорганизации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижениепланируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогическихтехнологий,которыеоснованынадифференциациитребованийкподготовкеоб

учающихся. 

Приполученииначальногообщегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультатыосвое

ния: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 
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учебныхдействий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся»; 

– программповсемучебнымпредметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемыерезультатыосвоениявсехобязательныхучебныхпредметовприполучениииначальногообщего

образования(заисключением родногоязыка,литературногочтениянародномязыке). 

 
Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной 

литературыразрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих 

курсов учебно-методическимиобъединениями (УМО) субъектовРоссийскойФедерации. 

1.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий 

(личностныеиметапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общегообразования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные икоммуникативныеуниверсальныеучебныедействия какосновауменияучиться. 

Личностные универсальные учебные 

действияУ выпускника будутсформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностиипринятияобра

зца 

«хорошегоученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решенияновойзадачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

насамоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиямконкретнойзадачи,напониманиеоценокучителей,товарищей,родителейидруги

хлюдей; 

– способностькоценкесвоейучебнойдеятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

формеосознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину, 

народиисторию,осознаниеответственностичеловеказаобщееблагополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

такипоступков окружающихлюдей; 

– знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнение; 

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

моральногоповедения;пониманиечувствдругих людей исопереживаниеим; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного,здоровьесберегающегоповедения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

иотечественнойхудожественнойкультурой. 

Выпускникполучитвозможностьдляформирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

кобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

впреобладанииучебнопознавательныхмотивовипредпочтениисоциальногоспособаоценкизн

аний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивогоучебнопознавательногоинтересакновымобщимспособамрешения 

задач; 
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– адекватногопониманияпричинуспешности/неуспешностиучебнойдеятельности; 

– положительнойадекватнойдифференцированнойсамооценкинаосновекритерия 

успешностиреализациисоциальнойроли«хорошегоученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

идеятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решениюморальных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на ихмотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическимтребованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

ипоступках; 

– осознанныхустойчивыхэстетическихпредпочтенийиориентациинаискусствокак

значимую сферу человеческойжизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им,выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

ихблагополучия. 

Регулятивные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– приниматьисохранятьучебнуюзадачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

всотрудничестве сучителем; 

– планироватьсвоидействиявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреал

изации,втом числевовнутреннемплане; 

– учитыватьустановленныеправилавпланированиииконтролеспособарешения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватнойретроспективнойоценкисоответствиярезультатовтребованиямданно

йзадачи; 

– адекватновосприниматьпредложенияиоценкуучителей,товарищей,родителейидру

гихлюдей; 

– различать способирезультатдействия; 

– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаосновеегооцен

ки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

длясоздания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

формехода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

ииностранномязыках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– всотрудничествесучителемставитьновыеучебныезадачи; 

– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новомучебномматериале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

ипоспособудействия,актуальный контрольнауровнепроизвольноговнимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимыекоррективывисполнениекакпоходуегореализации,такивконцедействи

я. 

Познавательные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполненияучебныхзаданийсисп

ользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные,цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
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контролируемомпространствесетиИнтернет; 

– осуществлятьзапись(фиксацию)выборочнойинформацииобокружающемми

реиосебесамом,втом числеспомощьюинструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включаявиртуальные)исхемы(включаяконцептуальные),длярешениязадач; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменной форме; 

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов,выделятьсущественнуюинформациюизсообщенийразныхвидов(впервуюочередьтекст

ов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественныхпризнаков; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

– проводитьсравнение,сериациюиклассификациюпозаданнымкритериям; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

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

строении,свойствахисвязях; 

– обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидляцелогоряда

иликлассаединичныхобъектов,наосновевыделения сущностнойсвязи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов,выделениясущественныхпризнаковиих синтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владетьрядомобщихприѐмоврешениязадач. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсовбиблиотекисетиИнтернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощьюинструментов ИКТ; 

– создаватьипреобразовывать моделиисхемыдлярешениязадач; 

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач 

взависимостиотконкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельнодостраиваяивосполняянедостающиекомпоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбираяоснованияикритериидляуказанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее 

установлениепричинноследственныхсвязей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприѐмамирешениязадач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действияВыпускникнаучится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

длярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(втом

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формойкоммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционногообщения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

томчисле не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра 

вобщении ивзаимодействии; 

– учитыватьразныемненияистремитьсяккоординацииразличныхпозицийвсотр

удничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозицию; 
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– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

томчислевситуациистолкновенияинтересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

ивидит,ачтонет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнѐра; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадлярешенияразличныхкоммуникативн

ыхзадач,строитьмонологическоевысказывание,владетьдиалогическойформойречи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличныеотсобственной; 

– учитыватьразныемненияиинтересыиобосновыватьсобственнуюпозицию; 

– пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров 

всотрудничествепривыработке общегорешенияв совместнойдеятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов 

ипозицийвсехучастников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полнопередаватьпартнѐрунеобходимуюинформациюкакориентирдляпостроениядействи

я; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

исотрудничестваспартнѐром; 

– осуществлятьвзаимныйконтрольиоказыватьвсотрудничественеобходимуювза

имопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решенияразнообразныхкоммуникативныхзадач,планированияирегуляциисвоейдеятельн

ости. 

1.2.1.1. Чтение.Работастекстом(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов напри получении 

начальногообщего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся втекстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных,научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты 

сцельюудовлетворенияпознавательногоинтереса,освоенияииспользованияинформации. 

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной 

внаглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими 

рисунки,таблицы,диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделениенужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация,сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретацияи преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстовинформацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей,объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных ипрактическихситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поискинформации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемойинформации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанногоВыпускникнаучится: 

– находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 
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– делитьтексты насмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияи 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданномуоснованию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенныхпризнака; 

– пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находитьвтекс

те несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

видетаблицы,схемы,диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

нажанр,структуру,выразительныесредстватекста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое,выбиратьнужныйвид чтениявсоответствиисцельючтения; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы текста 

(например,подзаголовки,сноски) дляпоисканужной информации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

– сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация 

информацииВыпускникнаучится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устно иписьменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, 

непоказанныев тексте напрямую; 

– формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы,под

тверждающиевывод; 

– сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечаянапоставленныйвопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшегоиспользования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыопрочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информацииВыпускникнаучится: 

– высказыватьоценочныесужденияи своюточкузренияопрочитанномтексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определятьместоирольиллюстративногорядавтексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнениюдостоверностьпрочитанного,обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсв

едений,пробелывинформацииинаходитьпутивосполнения этихпробелов; 

– участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекс

та. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сопоставлятьразличныеточкизрения; 

– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную(противоречивую)информацию. 

1.2.1.2. Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 
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общегообразования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

всовременном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы 

синформационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графическиеизображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

ссылки и базыданных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационныхтехнологийилиразмещатьсявИнтернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационныхтехнологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними;осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развитиясобственнойпознавательной 

деятельностииобщейкультуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранять и 

передаватьмедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решенияучебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможныеисточники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучебныхипрактич

ескихситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решенияразнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержаниевсех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимыеуниверсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешнойучебнойдеятельностивсреднейистаршейшколе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютеромВыпускникнаучится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы,опорно-двигательногоаппаратаэргономичныеприѐмыработыскомпьютеромидру

гимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(мини-зарядку)

; 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

вкомпьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображени

я,цифровыхданных 

Выпускникнаучится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

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

полученнуюинформациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты наиностранномязыке,использовать 

компьютерныйпереводотдельныхслов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункиитексты. 

Выпускник получит возможностьнаучиться использовать программу 

распознаваниясканированноготекста нарусскомязыке. 

Обработка и поиск 

информацииВыпускникнаучитс

я: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результатвидеозаписиифотографирования,использоватьсменныеносители(флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 
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наблюдения,записыватьаудиовизуальнуюичисловуюинформациюонем,используяинструмен

тыИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах,используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а 

также в ходеопросалюдей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

скоммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочекизображений,видео-иаудиозаписей,фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового 

редактора,использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять иудалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам 

оформлениятекста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях 

исправочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутрикомпьютера;составлятьсписокиспользуемыхинформационныхисточников(втомчисл

есиспользованиемссылок); 

– заполнятьучебныебазыданных. 

Выпускник получит возможностьнаучиться грамотно формулировать запросы при поиске 

всети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденнуюинформацию;критическиотноситьсякинформациии 

квыборуисточникаинформации. 

Создание, представление и передача 

сообщенийВыпускникнаучится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать,оформлятьисохранятьих; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательностислайдовсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука,текс

та; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

планпрезентации,выбиратьаудиовизуальнуюподдержку,писатьпоясненияитезисыдл

япрезентации; 

– создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера;составлятьновоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательнойорганизации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективнойкоммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксироватьходирезультатыобщения наэкранеивфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера 

имузыкальнойклавиатуры,втомчисле изготовыхмузыкальныхфрагментови 

«музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и 

организацияВыпускникнаучится: 

– создаватьдвижущиесямоделииуправлятьимивкомпьютерноуправляемыхсред

ах(созданиепростейшихроботов); 

– определятьпоследовательностьвыполнениядействий,составлятьинструкции(п

ростыеалгоритмы)внесколькодействий,строитьпрограммы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций 

последовательноговыполненияиповторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, 

своейсобственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехническогопроектирования 

– моделироватьобъекты ипроцессыреальногомира. 

– 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«Филология»науровненачальногоо

бщегообразования 

 

 
1.2.2. Русскийязык 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общегообразования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явлениенациональной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное 

эмоционально-ценностноеотношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русскийязык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством 

развитияихмышления,воображения,интеллектуальныхитворческихспособностей. 

Впроцессеизученияобучающиесяполучатвозможностьреализоватьвустномиписьменномобщени

и (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческомсамовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации 

вразличныхисточникахдлявыполненияучебныхзаданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общегообразования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи 

какпоказателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормахрусского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) иправилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условияхобщения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решениякоммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний иписьменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия,необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учетразличных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к болееточномувыражению 

собственногомненияипозиции,умениезадаватьвопросы. 

Выпускникна уровненачальногообщегообразования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровнякультуры; 

сможетприменятьорфографическиеправилаиправилапостановкизнаковпрепинания(вобъемеизуче

нного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверятьнаписанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков:познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой,словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курсанаучится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы,какзвук,буква,частьслова,частьречи,членпредложения,простоепредложение,чтопослу

житосновой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных(символико-

моделирующих)универсальныхучебныхдействийсязыковымиединицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программуначального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к 

новомуучебномуматериалуиспособамрешенияновойязыковойзадачи,чтозаложитосновыуспешно

йучебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 
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наследующемуровнеобразования. 

 

 
Содержательнаялиния«Системаязыка» 

Раздел «Фонетика и 

графика»Выпускникнаучитс

я: 

– различатьзвукиибуквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарныезвонкиеи глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

дляупорядочиваниясловипоисканеобходимойинформациивразличныхсловаряхисправочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основезнания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимойинформациивразличных словаряхисправочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

иоценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного 

вучебникематериала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношенияслова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю,родителямидр. 

Раздел «Состав слова 

(морфемика)»Выпускникнаучится: 

различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,корень,приставку,суффикс

. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебникомалгоритмом,оцениватьправильностьего выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для 

решенияорфографическихи/илиречевыхзадач. 

 

 
Раздел«Лексика» 

Выпускникнаучится: 

выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаряподбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении;различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи);оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

выбиратьсловаизрядапредложенныхдляуспешногорешениякоммуникативнойзадачи. 

Раздел 

«Морфология»Выпус

кникнаучится: 

распознаватьграмматическиепризнакислов; 

сучетомсовокупностивыявленныхпризнаков(чтоназывает,накакиевопросыотвечает,какизменяе
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тся) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(именасуществительные,именаприлагательные,глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

попредложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологическогоразбора; 

находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

ссуществительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но,частицунеприглаголах. 

Раздел 

«Синтаксис»Выпускникнауч

ится: 

различатьпредложение,словосочетание,слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

ипредложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, 

находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения;находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения;выделять предложения соднороднымичленами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

различатьвторостепенныечленыпредложения—определения,дополнения,обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простогопредложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьраз

бора; 

различать простые и сложные 

предложения.Содержательная линия «Орфография и 

пунктуация»Выпускникнаучится: 

применятьправилаправописания(вобъѐмесодержаниякурса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника;безошибочносписыватьтекстобъѐмом80—90слов; 

писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правиламиправописания; 

проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлятьорфографическиеипунктуационныео

шибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки;подбиратьпримеры сопределѐннойорфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежатьорфографических 

ипунктуационныхошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способыдействий,помогающие предотвратитьеѐвпоследующихписьменныхработах. 

Содержательная линия «Развитие 

речи»Выпускникнаучится: 

оцениватьправильность(уместность)выбораязыковых 

инеязыковыхсредствустногообщениянауроке,вшколе, 

вбыту,сознакомымиинезнакомыми,слюдьмиразного возраста; 

соблюдатьвповседневнойжизнинормыречевогоэтикетаиправилаустногообщения(умениеслышат

ь,реагироватьнареплики,поддерживатьразговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать 

его;самостоятельноозаглавливатьтекст; 

составлятьплантекста; 
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сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

дляконкретныхситуацийобщения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

создавать тексты по предложенному 

заголовку;подробно или выборочно 

пересказывать текст;пересказыватьтекстот 

другоголица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи:описание,повествование,рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

втекстесмысловыепропуски; 

корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

исочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильностьвыполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и 

сназначением,задачами,условиямиобщения(длясамостоятельносоздаваемыхтекстов); 

соблюдатьнормыречевоговзаимодействияприинтерактивномобщении(smsсообщения,элек

троннаяпочта,Интернетидругиевидыиспособы связи). 

1.2.3. Литературноечтение 

Выпускникиначальнойшколыосознáютзначимостьчтениядлясвоегодальнейшегоразвитияиуспе

шного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного 

ивнешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будетформироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самогосебя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные иучебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширяткругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

иобщечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственнойотзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу,воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

отзываться напрочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получатвозможностьвосприниматьхудожественноепроизведениекакособыйвидискусства,соотно

ситьего с другими видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей 

ичувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностямиродного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотноситьсобственныйжизненныйопытсхудожественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

исистематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимыйуровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальныедействия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основыэлементарнойоценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся 

ктемпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения,элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать 

интересующую литературу,пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как 

грамотного читателя, способного ктворческойдеятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правиларечевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Онибудут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, 
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событиях);устнопередаватьсодержаниетекстапоплану;составлятьнебольшиетекстыповествовател

ьногохарактера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать 

(читатьнаизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать 

передзнакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими 

сообщениями,используяиллюстративныйряд(плакаты,презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярнойлитературой,будутнаходитьииспользоватьинформациюдляпрактическойработы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровнеосознаютзначимостьработывгруппеиосвоятправилагрупповойработы. 

Виды речевой и читательской 

деятельностиВыпускникнаучится: 

осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтениекакисточникэстетического,нравственного,познавательногоопыта;пониматьцельчтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений,аргументации,инойинформации; 

прогнозироватьсодержаниетекстахудожественногопроизведенияпозаголовку,автору,жанруиосознаватьц

ельчтения; 

читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный),опираясь наособенностикаждоговидатекста; 

читать(вслух)выразительнодоступныедляданноговозрастапрозаическиепроизведенияидекламироватьсти

хотворныепроизведения послепредварительнойподготовки; 

использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочноепоисковое,выборочноепросмотровоевсоответствиисцельючтения(длявсехвидовтекс

тов); 

ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста,пониматьегосмысл(причтениивслухипросебя,припрослушивании): 

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;воспроизводить 

в воображении словесные художественные образы и картины жизни,изображенные автором; 

этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношениек героям произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность;озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте 

требуемуюинформацию(конкретныесведения,факты,описания),заданнуювявномвиде;задаватьво

просыпо содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста;объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и другой 

справочнойлитературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, 

вкраткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

в явномвиде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерамииз текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и другойсправочнойлитературы; 

использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами,поступками(мотивы,последствия),мыслями,чувствамигероев,опираясьнасодержаниетек

ста; 

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

фактами,событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, 

опираясьнаегосодержание; 

использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержаниитекста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на 

некоторыеего жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 
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невысказанныевтекстенапрямую,например,соотноситьситуациюипоступкигероев,объяснять(по

яснять)поступкигероев, опираясьнасодержаниетекста; 

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте;устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснятьявленияприроды,пояснятьописываемыесобытия,соотносяихссодержаниемтекста

; 

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы,соотноситьпоступкигероевснравственныминормами(толькодляхудожественныхтекстов

); 

различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный),опираясь наособенностикаждого видатекста(длявсехвидовтекстов); 

передаватьсодержаниепрочитанногоилипрослушанногосучетомспецификитекставвидеперес

каза(полногоиликраткого)(длявсехвидов текстов); 

участвоватьвобсуждениипрослушанного/прочитанноготекста(задаватьвопросы,высказыватьи 

обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы 

вгруппе),опираясьнатекстилисобственныйопыт (длявсехвидовтекстов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыватьсуждение; 

осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественноготекстаивысказыватьсобственно

есуждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказыватьиподтверждатьегофактамисо ссылкаминатекст; 

устанавливатьассоциациисжизненнымопытом,свпечатлениямиотвосприятиядругихвидовискусства; 

составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение,описание). 

Круг детского чтения (для всех видов 

текстов)Выпускникнаучится: 

осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданнойтематикеилипособственномужеланию; 

вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойивнеучебнойдеятель

ности,втомчиследляпланированиясвоего кругачтения; 

составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепозаданномуобразцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

работать с тематическим 

каталогом;работать сдетской 

периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме).Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 

распознаватьнекоторыеотличительныеособенностихудожественныхпроизведений(например

аххудожественныхобразовисредствхудожественнойвыразительности); 

отличатьнапрактическомуровнепрозаическийтекст 

отстихотворного,приводитьпримерыпрозаическихистихотворныхтекстов; 

различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня,сказка,загадка,послови

ца),приводить примерыэтихпроизведений; 

находитьсредствахудожественнойвыразительности(метафора,олицетворение,эпитет). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявленияхудожественноговымыславпроизведениях; 

сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

рядлитературоведческихпонятий(фольклорнаяиавторскаялитература,структуратекста,герой,авт

ор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение,сравнение,эпитет); 

определятьпозициигероевхудожественноготекста,позициюавторахудожественноготекста. 
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Творческая деятельность (только для художественных 

текстов)Выпускникнаучится: 

создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказки изагадки; 

восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончаниеилипополняяегособытиями; 

составлятьустныйрассказ порепродукциямкартинхудожникови/илинаосновеличногоопыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативнойзадачи(дляразных адресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

вестирассказ(илиповествование)наосновесюжетаизвестноголитературногопроизведения,дополн

яя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературноепроизведениеотимениодногоиз действующихлиц илинеодушевленногопредмета; 

писатьсочиненияпоповодупрочитанноговвидечитательскиханнотацииилиотзыва; 

создаватьсериииллюстрацийскороткимитекстамипосодержаниюпрочитанного(просл

ушанного)произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой 

ипояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданноесамостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта(мультфильма). 

1.2.4 Роднойязык: 

1) воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкукакхранителюкультуры,включениев

культурно-

языковоеполесвоегонарода,формированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообрази

иязыковогоикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихсякультурывладенияроднымязыкомвсоответствииснормамиустнойиписьменнойречи,

правиламиречевогоэтикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний ородном языке как системе и 

какразвивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования,освоениеосновныхединициграмматическихкатегорийродногоязыка,формиров

аниепозитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общейкультурыигражданской позициичеловека; 

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

иусловиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

дляуспешногорешениякоммуникативныхзадач; 

5) овладениеучебнымидействиямисязыковымиединицамииумениеиспользоватьзнаниядля 

решенияпознавательных,практическихикоммуникативныхзадач. 

1.2.5 Литературноечтениенародномязыке: 

1) пониманиероднойлитературыкакоднойизосновныхнационально-культурныхценностей 

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

мировойкультуры,средствасохранения ипередачинравственныхценностейитрадиций; 

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

формированиепредставленийомире,национальнойисторииикультуре,первоначальныхэтическихпр

едставлений,понятийодобреизле,нравственности;формированиепотребностивсистематическомчте

ниинародномязыкекаксредствепознаниясебяимира;обеспечениекультурнойсамоидентификации; 

3) использованиеразныхвидовчтения(ознакомительное,изучающее,выборочное,поисково

е); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различныхтекстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступковгероев; 

4) достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровнячитательскойкомпетентн

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

себя,элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-

популярныхиучебныхтекстовсиспользованиемэлементарныхлитературоведческихпонятий; 
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5) осознаниекоммуникативно-эстетическихвозможностейродногоязыканаосновеизучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбиратьинтересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получениядополнительнойинформации. 

1.2.6 Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияиностранногоязыкаприполучении 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальныепредставления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека иполикультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранногоязыкакаксредствамежкультурногообщения,какновогоинструментапознаниямираик

ультурыдругихнародов,осознаютличностныйсмысловладенияиностраннымязыком. 

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

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

способствовать болееглубокому осознанию обучающимисяособенностей культуры своего 

народа. Начальное общееиноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарнойформе представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формахобщения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средствтелекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальныхценностейзаложитосновудляформированиягражданскойидентичности,чувствапатриотизм

аигордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую 

инациональнуюпринадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свойвклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на 

урокахиностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своегоотношенияклитературнымгероям,участиевролевыхиграхбудутспособствоватьстановлени

юобучающихся как членов гражданскогообщества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования 

уобучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность 

иготовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение 

иаудирование)иписьменной(чтениеиписьмо)формахобщениясучетомречевыхвозможностейи 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет 

полученообщеепредставлениеостроеизучаемогоязыкаиегонекоторыхотличияхотродногоязыка; 

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

решатьпосильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевыесредства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевымипартнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

кпредмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия 

испециальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

поовладениюиностраннымязыкомнаследующемуровнеобразования. 

Коммуникативные 

уменияГоворение 

Выпускникнаучится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые 

ванглоязычныхстранах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, 

пер-сонажа; 

рассказыватьосебе, своейсемье,друге. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора;составлятькраткую характеристикуперсонажа; 
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краткоизлагатьсодержаниепрочитанноготекста. 

Аудирование 

Выпускникнаучится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

ивербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

восприниматьнаслухваудиозаписиипониматьосновноесодержаниенебольшихсообщений,расска

зов,сказок,построенныхвосновномназнакомомязыковомматериале. 

Выпускникполучитвозможность научиться: 

восприниматьнаслухаудиотекстиполностьюпониматьсодержащуюсявнѐминформацию; 

использоватьконтекстуальнуюилиязыковуюдогадкупривосприятиинаслухтекстов,содержа

щихнекоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускникнаучится: 

соотноситьграфическийобразанглийского словасегозвуковымобразом; 

читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале,соблюдаяправил

апроизношенияисоответствующую интонацию; 

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

наизученномязыковомматериале; 

читатьпросебяинаходитьвтекстенеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпоконтексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержаниетекста. 

Письмо 

Выпускникнаучится: 

выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с опорой 

наобразец); 

писать пообразцукраткоеписьмозарубежномудругу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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, 

темасообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования 

имиГрафика,каллиграфия,орфография 

Выпускникнаучится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита(полупечатноенаписаниебукв,буквосочетаний,слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нѐм;списыватьтекст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей;отличатьбуквыот знаковтранскрипции. 

Выпускникполучит возможностьнаучиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию;группироватьсловавсоответствиисизученными правиламичтения; 

уточнятьнаписаниесловапословарю; 

использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыканаиностранныйиобратно). 

Фонетическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка,соблюдаянормыпроизно

шениязвуков; 
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соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе;различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонац

ии; 

корректнопроизноситьпредложениясточкизренияихритмико-интонационныхособенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его 

использовать;соблюдать интонациюперечисления; 

соблюдатьправилоотсутствияударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах);чита

тьизучаемыесловапотранскрипции. 

Лексическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

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

числесловосочетания,в пределахтематики науровненачального образования; 

оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиискоммуникативнойзадачей;восстанавлив

атьтекствсоответствиисрешаемойучебнойзадачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

исложныеслова). 

Грамматическая сторона 

речиВыпускникнаучится: 

распознаватьиупотреблятьвречиосновныекоммуникативныетипыпредложений; 

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

сопределѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном 

имножественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

модальныеглаголыcan,may,must;личные,притяжательныеиуказательныеместоимения;прилагател

ьныевположительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые(до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны´х ипространственныхотношений. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

узнаватьсложносочинѐнные предложенияссоюзамиandиbut; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s 

interesting),предложениясконструкциейthereis/thereare; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые 

случаиупотребления:CanI havesometea?Is thereanymilkin thefridge?— No,thereisn’tany); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes);наречиямистепени(much,little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам(существительные,прилагательные,модальные/смысловыеглаголы). 

1.2.7 Иностранный язык (немецкий язык 

)Личностныерезультаты: 

- освоениесоциальнойролиобучающегося,развитиемотивовучебнойдеятельностиифор

мированиеличностногосмыслаучения; 

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

впроцессеучения; 

- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномедин

ствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемсямире; 

- Формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвоюРодину,осоз

нание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностеймногонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократическихценностныхориентаций; 
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- формирование уважительногоотношения киномумнению,историиикультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях,умениянесоздаватьконфликтовинаходитьвыходыизспорныхситу

аций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовнымценностям. 

Метапредметныерезультаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поискасредствеѐосуществления; 

- освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

эффективныеспособыдостижениярезультата; 

- формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятельностииспо

собностиконструктивно действоватьдажевситуациинеуспеха; 

- освоение начальной формы рефлексии (самоконтроля, самоанализа, 

саморегуляции,самооценки); 

- использованиезнаково-

символическихсредствпредставленияинформациидлясозданиямоделейизучаемыхобъекто

випроцессов,схемрешенияучебныхипрактическихзадач; 

- активноеиспользованиеречевыхсредствиинформационныхикоммукационныхтехнологийдля

решениякоммуникативныхипознавательныхзадач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебноминформационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, и интерпретации 

информации всоответствиискоммуникативными 

ипознавательнымизадачамиитехнологиямиобучения; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

сцелями и жанрами обучения на доступном младшим школьникам уровне; осознанное 

построениеречевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление 

текстов в устнойиписьменнойформесучѐтомвозможностеймладшихшкольников; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установленияаналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение иаргументироватьсвоюточкузренияиоценкусобытий; 

- умение работать в группе и определять общую цель и пути еѐ достижения; 

уметьдоговариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлятьвзаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение иповедениеокружающих; 

- готовностьконструктивнорешатьконфликтыпосредствомучѐтаинтересовсторонисотр

удничества; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи иотношениямеждуобъектамиипроцессами; 

- умениеработатьвматериальнойиинформационнойсреденачальногообщегообразования(втомч

ислесучебнымимоделями). 

Предметныерезультаты: 

А.Вкоммуникативнойсфере: 

- языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические и грамма-
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тические); 

- говорение(элементарныйдиалогэтикетногохарактера,диалогвдоступныхребѐнкутипичныхситу

ациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, монологические высказывания 

сописаниямисебя,семьиидругих людей,предметов,картинок,персонажей); 

- аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основногосодержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом учащимся 

языковомматериале); 

- чтение (восприятие текстов с разной глубиной понимания ограниченного 

объѐма,соответствующихизученномутематическомуматериалуиинтересовучащихся 

ссоблюдениемправилчтенияиосмысленногоинтонирования); 

- письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец,письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями,поздравительныеоткрытки,личноеписьмоограниченногообъѐма); 

- социокультурная осведомлѐнность (немецко-говорящие страны, литературные 

персонажи,сказкинародовмира,детскийфольклор,песни,нормыповедения,правилавежливостиире

чевойэтикет). 

Б.Впознавательнойсфере: 

- формирование элементарных системных языковых представлений об изучаемом языке (звуко-

буквенный состав, слова и словосочетания, утвердительные, вопросительные и 

отрицательныепредложения,порядокслов,служебныесловаиграмматическиесловоформы); 

- умения выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственныхдиалогическихимонологическихвысказыванийпоизученнойтематике; 

- перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на немецком 

языке,предполагающиепрогнозированиесодержаниятекстапозаголовкуиизображениям,выражен

иесвоего отношения к прочитанному, дополнение содержания текста собственными идеями 

вэлементарныхпредложениях; 

- уметь использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и схем 

длявыполнениязаданийразноготипа; 

- осуществлять самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоеннымзнаниямнаосновезаданий длясамоконтроля. 

В.Вценностно-ориентационнойсфере: 

- восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, передачу ин-

формации,выражениеэмоций,отношенийивзаимодействиясдругимилюдьми; 

- ознакомление с доступными возрасту культурными ценностями других народов и своей 

страны,известными героями, важными событиями, популярными произведениями, а также 

нормамижизни; 

- перспектива использования изучаемого языка для контактов с представителями иной 

культуры,возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с помощью иност-

ранного языка,вероятностьпримененияначальныхзнанийиностранного 

языкавзарубежныхтурахсродными. 

Г.Вэстетическойсфере: 

- знакомствособразцамироднойизарубежнойлитературы,поэзии,фольклораинародноголите

ратурноготворчества; 

- формированиеэстетическоговкусаввосприятиифрагментовроднойизарубежнойдетскойлите

ратуры,стихов,песен,иллюстраций; 

- развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской литературы, стихов 

ипесен,фольклораиизображенийнаосновеобразцовдлясравнения. 

Д.Втрудовойсфере: 

- умениесохранятьцелипознавательнойдеятельностиследоватьеѐзадачамприусвоениипрог

раммногоучебногоматериалаивсамостоятельномучении; 

- готовностьпользоватьсядоступнымивозрастусовременнымиучебнымитехнологиями,вк

лючаяИКТ,дляповышенияэффективностисвоегоучебноготруда; 

- начальный опыт использования вспомогательной и справочной литературы 
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длясамостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и выполнения 

учебныхзаданий. 

1.2.8 Математикаиинформатика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянауровненачальногообщегообраз

ования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов,процессов,явлений,оценкиколичественныхипространственныхотношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственноговоображенияиматематическойречи,приобретутнеобходимыевычислитель

ныенавыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач,приобретутначальныйопытпримененияматематическихзнанийвповседневныхситуация

х; 

получатпредставлениеочислекакрезультате счетаиизмерения,одесятичномпринципезаписичисел; 

научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находитьнеизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находитьегозначение;накопятопытрешениятекстовыхзадач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть 

иизображатьгеометрическиефигуры,овладеютспособамиизмерениядлиниплощадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированнойматематической деятельности умения, связанные с представлением, анализом 

и интерпретациейданных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнятьготовыеформы,объяснять,сравниватьиобобщатьинформацию,делать 

выводыипрогнозы. 

Числа и 

величиныВыпускник

научится: 

читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числоваяпоследовательность,и составлятьпоследовательностьпозаданномуили 

самостоятельновыбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц,увеличение/уменьшениечиславнесколькораз); 

группироватьчислапозаданномуилисамостоятельноустановленномупризнаку; 

классифицироватьчислапоодномуилинесколькимоснованиям,объяснятьсвоидействия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используяосновные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час —минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр —сантиметр, сантиметр—миллиметр). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выбиратьединицудляизмеренияданнойвеличины(длины,массы,площади,времени),объяснятьсвоид

ействия. 

Арифметические 

действияВыпускникнаучи

тся: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

иделениенаоднозначное,двузначноечиславпределах10000)сиспользованиемтаблицсложения 

и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления 

состатком); 

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

итрѐхзначныхчиселвслучаях, 

сводимыхкдействиямвпределах100(втомчислеснулѐмичислом1); 

выделятьнеизвестныйкомпонентарифметическогодействияинаходитьегозначение; 

вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, 
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соскобкамиибезскобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выполнятьдействиясвеличинами; 

использоватьсвойстваарифметическихдействийдляудобствавычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки 

иоценкирезультатадействияидр.). 

Работа с текстовыми 

задачамиВыпускникнаучится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ходрешениязадачи, выбиратьиобъяснятьвыбор действий; 

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

сповседневнойжизнью; 

решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть,четверть,пятая, десятая часть); 

оцениватьправильностьходарешенияиреальностьответанавопросзадачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

решатьзадачив3—4действия; 

находить разные способы решения 

задачи.Пространственные 

отношенияГеометрическиефигуры 

Выпускникнаучится: 

описыватьвзаимноерасположениепредметоввпространствеинаплоскости; 

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

прямойугол,многоугольник,треугольник,прямоугольник,квадрат,окружность,круг); 

выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями(отрезок,квадрат,прямоугольник)сп

омощьюлинейки,угольника; 

использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач;расп

ознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

Выпускник получит возможность научитьсяраспознавать, различать и 

называтьгеометрическиетела:параллелепипед,пирамиду,цилиндр,конус. 

Геометрические 

величиныВыпускникнауч

ится: 

измерятьдлинуотрезка; 

вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадьпрямоугольникаиквадр

ата; 

оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближѐнно(наглаз). 

Выпускник получит возможность научитьсявычислять периметр многоугольника, 

площадьфигуры,составленнойизпрямоугольников. 

Работа с 

информациейВыпускн

икнаучится: 

читать несложные готовые 

таблицы;заполнятьнесложныеготовыет

аблицы; 

читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

читать несложные готовые круговые 

диаграммы;достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаг

рамму; 

сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахистолбцахнесложныхтаблицидиаг

рамм; 
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понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», 

«если…то…»,«верно/неверно,что…»,«каждый», «все»,«некоторые»,«не»); 

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

поискаинформации; 

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

идиаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию 

спомощью таблицидиаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований(объяснять,сравниватьиобобщать данные,делатьвыводыипрогнозы). 

1.2.9 Окружающиймир 

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

общегообразования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

оприродныхисоциальных объектахиявленияхкаккомпонентахединогомира,овладетьосновами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрестицелостный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур ирелигий; 

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

своюэтническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонациональногороссийского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных 

ориентаций,способствующихформированиюроссийскойгражданскойидентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

икультуры;ознакомятсясначаламиестественных исоциально-гуманитарныхнауквих 

единствеивзаимосвязях,чтодастучащимсяключ(метод)космыслениюличногоопыта,позволитсдел

атьвосприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми,определитьсвоеместовближайшемокружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научногопознания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми,обществомиприродой,чтостанетосновой уважительногоотношениякиномумнению, 

историиикультуредругих народов; 

познакомятсяснекоторымиспособамиизученияприродыиобщества,начнутосваиватьуменияпров

одить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторыепричинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения подвоздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родногокрая, что 

поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемсямире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтернете,научатсясоздавать

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

небольшиепрезентациивподдержкусобственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивовучебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личнойответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основепредставленийонравственныхнормах,социальнойсправедливостиисвободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

икультурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведенияв мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормыадекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальнойсреде. 

Человек и 

природаВыпускникна

учится: 
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узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживойприроды,выделятьих существенныепризнаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известныххарактерныхсвойствипроводитьпростейшуюклассификациюизученныхобъектовприроды; 

проводитьнесложныенаблюдениявокружающейсредеиставитьопыты,используяпростейшеелабораторное

оборудованиеи измерительныеприборы;следоватьинструкциям 

иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийиопытов; 

использоватьестественно-научныетексты(набумажныхиэлектронныхносителях,втомчислевконтр

олируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на 

вопросы,объяснений,созданиясобственныхустныхилиписьменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определительрастенийиживотныхнаосновеиллюстраций,атласкарт,втомчисле 

икомпьютерныеиздания)дляпоисканеобходимойинформации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описаниясвойствобъектов; 

обнаруживать 

простейшиевзаимосвязимеждуживойинеживойприродой,взаимосвязивживойприроде;использоватьихдл

яобъяснениянеобходимостибережногоотношениякприроде; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этихотношенийнаприродныеобъекты, здоровьеибезопасностьчеловека; 

пониматьнеобходимостьздоровогообразажизни,соблюденияправилбезопасногоповедения;испол

ьзовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

иукреплениясвоегоздоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру,микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации порезультатамнаблюденийиопытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальныхлабораторийимеханизмов, собранныхизконструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение,соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбормусора,экон

омияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья;осознаннособлюдатьрежимдня,правиларациональногопитанияиличнойгигиены; 

выполнятьправилабезопасногоповедениявдоме,наулице,природнойсреде,оказыватьпервуюпомощ

ьпринесложныхнесчастныхслучаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познанияокружающегомиравсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеѐреализации. 

Человек и 

обществоВыпускникнаучится

: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описыватьдостопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

РоссийскуюФедерацию,накартеРоссииМоскву,свойрегиониегоглавныйгород; 

различатьпрошлое,настоящее,будущее;соотноситьизученныеисторическиесобытиясдатами,конкретнуюд

атусвеком;находитьместо изученныхсобытийна«ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

втомчислевконтролируемомИнтернете),находитьфакты,относящиесякобразужизни,обычаями 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

историческиефактыотвымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группасверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
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доброжелательности иэмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживанияим; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

очеловекеиобществесцельюпоискаинформации,ответовнавопросы,объяснений,длясозданиясобст

венныхустныхилиписьменныхвысказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

осознаватьсвоюнеразрывнуюсвязьсразнообразнымиокружающимисоциальнымигруппами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

инастоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувствоисторическойперспективы; 

наблюдатьиописыватьпроявлениябогатствавнутреннегомирачеловекавегосозидательнойдеят

ельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса,страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

иправила,втомчислеправилаобщениясовзрослымиисверстникамивофициальнойобстановке;участ

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационнойобразовательнойсреде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться 

ораспределениифункцийиролей;осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности;адекватно

оцениватьсобственноеповедениеиповедениеокружающих. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на 

уровненачальногообщегообразования 

1.2.10 Изобразительноеискусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

уобучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

спецификеизобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении 

сискусством,первоначальныепонятияовыразительныхвозможностяхязыкаискусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческиеспособности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

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

действительности ихудожественныйвкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

ивыстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных 

вискусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в 

целом;устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базойсамостоятельныхпоступковидействийнаосновеморальноговыбора,пониманияиподдержания

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи,уважении 

кродителям,заботеомладшихистарших,ответственностизадругогочеловека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

ихудожественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность 

кпреодолениютрудностей,открытостьмиру,диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятсяконкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», 

«мой дом»,разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

РоссийскойФедерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 

органическомединствеиразнообразииприроды,народов,культурирелигий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

игордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 

своейэтническойинациональнойпринадлежности,ответственностизаобщееблагополучие. 

Обучающиеся: 
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овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластическихискусствивразличныхвидаххудожественнойдеятельности:графике(рисунке),жи

вописи,скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладномискусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своеотношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу;воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческойдеятельности; 

научатсяприменятьхудожественныеумения,знанияипредставленияопластическихискусствахдля 

выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностямииспользования втворчестверазличных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог,участвоватьвобсуждениизначимыхдлячеловекаявленийжизнииискусства,будутспособны

вставатьнапозицию другогочеловека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

ипредставления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческихситуацийвповседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура,художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать вхудожественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы иприѐмыработыснимидляпередачисобственногозамысла; 

различатьосновныевидыижанрыпластическихискусств, пониматьихспецифику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

вхудожественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ 

отношениек нимсредствамихудожественногообразногоязыка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального,российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны(разнообразие,красоту,трагизмит.д.)окружающего 

мираижизненныхявлений; 

приводитьпримерыведущиххудожественныхмузеевРоссииихудожественныхмузеевсвоегорегио

на,показыватьнапримерахихрольиназначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

ихсодержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в 

знакомыхпроизведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптураит.д.), вприроде, наулице, вбыту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающихприродуичеловека вразличных эмоциональныхсостояниях. 

Азбука искусства. Как говорит 

искусство?Выпускникнаучится: 

создавать простые композицииназаданнуютемунаплоскости ивпространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм,линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощениясобственногохудожественно-творческогозамысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональнуюнапряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их дляпередачихудожественного замыслав 

собственнойучебно-творческойдеятельности; 

создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-прикладногоискусстваобр
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аз человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передаватьхарактерныечертывнешнегооблика,одежды,украшенийчеловека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета;изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

созданиявыразительныхобразоввживописи,скульптуре,графике,художественномконструирован

ии; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшениясвоих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

созданияорнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

спецификустилистикипроизведенийнародныххудожественныхпромысловвРоссии(сучѐтоммест

ныхусловий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

пользоватьсясредствамивыразительностиязыкаживописи,графики,скульптуры,декоративноприкладн

огоискусства,художественногоконструированиявсобственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональныесостояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций назаданныетемы; 

моделироватьновыеформы,различныеситуациипутѐмтрансформацииизвестного,создаватьнов

ые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствамиизобразительногоискусстваикомпьютернойграфики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютернойграфикивпрограммеPaint. 

Значимые темы 

искусства.Очѐмговоритис

кусство? 

Выпускникнаучится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческойдеятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

созданияобразов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решатьхудожественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

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

выражая своѐотношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения,усвоенныеспособыдействия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов; 

пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставленийокрасотечеловекавразных

культурахмира;проявлятьтерпимостькдругимвкусамимнениям; 

изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвоѐотношениекним; 

изображатьмногофигурныекомпозицииназначимыежизненныетемыиучаствоватьвколлект

ивныхработахнаэтитемы. 

1.2.11 Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программыобучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки, освоенияоснов музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

ксаморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 
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музыкальной культуре еенародов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитиичеловека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельностиобучающиесянаучатсяпониматьмузыкукак составнуюи 

неотъемлемуючастьокружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства,обусловленныевосприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныеобраз

ыприсоздании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

кискусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальномуискусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение,основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса,осуществлениисобственных музыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивносотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитиекоммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности кдальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовыватькультурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе наоснове домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями,родителями. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизничеловека,еероливдухов

но-нравственномразвитиичеловека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальнойкультурыродногокрая,развитиехудожественноговкусаиинтересакмузыкальномуиску

сствуимузыкальнойдеятельности; 

умениевосприниматьмузыкуи выражатьсвоеотношениекмузыкальномупроизведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации,созданииритмического 

аккомпанементаиигренамузыкальныхинструментах. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применятьзнания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельностиобучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 

гармоничноестановление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственныхкачеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческихспособностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволитобучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 

и музыкально-театральнойжизнишколы, города,региона. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 

1. Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов. 

2. Умеетопределятьхарактермузыкальногопроизведения,егообраз,отдельныеэлементымуз

ыкальногоязыка: лад,темп,тембр,динамику,регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствахмузыкальнойвыразительности,используемыхприсозданииобраза. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного,джазовогооркестров,оркестрарусскихнародныхинструментов.Знаетособенностиз

вучанияоркестровиотдельныхинструментов. 
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских,мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического,церковного)иихисполнительскихвозможностейиособенностейрепертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете,опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народныхинструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 

форм:типахразвития(повтор,контраст),простыхдвухчастнойитрехчастнойформы,вариаций,рондо

. 

8. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальныхпроизведениях. 

9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки,отечественнойизару

бежнойклассики. 

10. Умеетимпровизироватьподмузыкусиспользованиемтанцевальных,маршеобразныхдви

жений,пластическогоинтонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 

1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийскойФедерации. 

2. Грамотноивыразительноисполняетпесниссопровождениемибезсопровождениявсоотв

етствиисихобразнымстроемисодержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкальногоинтонирования. 

4. Соблюдаетприпениипевческую 

установку.Используетвпроцессепенияправильноепевческоедыхание. 

5. Поетпреимущественносмягкойатакойзвука,осознанноупотребляеттвердуюатакувзавис

имости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, 

нефорсированнымзвуком. 

6. Ясновыговариваетсловапесни,поетгласныеокругленнымзвуком,отчетливопроизноситсогл

асные;используетсредстваартикуляциидлядостижениявыразительностиисполнения. 

7. Исполняетодноголосныепроизведения,атакжепроизведениясэлементамидвухголосия. 

Игравдетскоминструментальноморкестре(ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеетпредставленияоприемахигрынаэлементарныхинструментахдетскогооркестра,блок

флейте,синтезаторе,народныхинструментахидр. 

2. Умеетисполнятьразличныеритмическиегруппыворкестровыхпартиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие).Владеетосновамиигрывдетскоморкестре,инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числетембровыевозможностисинтезатора. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретическихпонятий: 

1. Звук.Свойствамузыкальногозвука:высота,длительность,тембр,громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатурефортепиано(синтезатора). Подборпослухупопевокипростыхпесен. 

3. Метроритм.Длительности:восьмые,четверти,половинные.Пауза.Акцентвмузыке:сильнаяи 

слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинныхдлительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, воркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 

восприятие и передача вдвижении. 

4. Лад:мажор,минор;тональность,тоника. 

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-

второйоктав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 

слухупростейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание понотам хоровыхиоркестровыхпартий. 

6. Интервалывпределахоктавы. 
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Трезвучия:мажорноеиминорное.Интервалыитрезвучиявигровыхупражнениях,песняхиаккомпа

нементах,произведенияхдляслушаниямузыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-

сценическиежанры:балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальныеформы.Видыразвития:повтор,контраст.Вступление,заключение.Простыедву

хчастнаяитрехчастнаяформы,куплетнаяформа,вариации,рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

реализовыватьтворческийпотенциал,собственныетворческиезамыслывразличныхвидахмуз

ыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

другихмузыкальныхинструментах,музыкально-пластическомдвижениииимпровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность;музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пениипростейшихмелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

вколлективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальныхобразов; 

адекватнооцениватьявлениямузыкальнойкультурыипроявлятьинициативуввыбореобразцовпрофессиона

льногоимузыкально-поэтическоготворчестванародовмира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий;представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции 

(фонотека,видеотека). 

1.2.12 Технология 

Врезультатеизучениякурса 

«Технологии»обучающиесянауровненачальногообщегообразования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитаниясовременного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, оботражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимостибережногоотношениякнимвцеляхсохраненияиразвитиякультурныхтрадиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которыенеобходимоучитыватьприсозданиипредметов материальнойкультуры; 

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

историивозникновенияиразвития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

приоформлениисвоегодомаикласснойкомнаты,приизготовленииподарковблизкимидрузьям,игру

шечныхмоделей,художественно-декоративныхидругихизделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложитразвитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления,пространственноговоображения,эстетическихпредставлений,формированиявнутренне

гопланадействий,мелкоймоторикирук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческихработ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 

использованиясформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных 

учебныхдействий в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение 

ролейруководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыковсотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со 

сверстникамиивзрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий –
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исследовательскимиилогическими:наблюдения,сравнения,анализа,классификации,обобщени

я; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельностина основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания ипланирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальныхспособов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов 

действий; 

научатсяискать,отбирать,преобразовыватьнеобходимуюпечатнуюиэлектроннуюинформацию; 

познакомятсясперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством,сегоосновнымиустрой

ствами,ихназначением;приобретутпервоначальныйопытработыспростыми 

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

овладеютприемамипоискаииспользованияинформации,научатсяработатьсдоступнымиэлектрон

нымиресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживатьсебя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим,оказыватьдоступную помощь похозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социальноценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестноеи ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогатьдругим,уважениек чужомутрудуирезультатамтруда,культурномунаследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживание 

Выпускникнаучится: 

иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народныхпромыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) иописывать ихособенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделияобстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — ируководствоватьсяимивпрактическойдеятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой 

наинструкционнуюкарту;принеобходимостивноситькоррективыввыполняемыедействия; 

выполнятьдоступныедействияпосамообслуживаниюидоступныевидыдомашнеготруда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

уважительноотноситьсяктрудулюдей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, 

втомчислетрадицийтрудовыхдинастийкаксвоегорегиона,такистраны, и уважатьих; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителяэлементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искатьпути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия,комплексныеработы,социальныеуслуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамотыВыпускникнаучится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

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

обработкематериалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам 

всоответствииспоставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные 

идоступныетехнологическиеприѐмыихручнойобработки(приразметкедеталей,ихвыделениииз 

заготовки,формообразовании,сборкеиотделке изделия); 

применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными(линейка,угольник,циркуль),режущими (ножницы)иколющими (швейнаяигла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

спростейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать 
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ихи выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объѐмные изделия 

попростейшимчертежам,эскизам, схемам,рисункам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализациисобственногоилипредложенногоучителемзамысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинироватьхудожественные технологии в соответствии с конструктивной 

илидекоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и 

моделированиеВыпускникнаучитс

я: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимноерасположение,виды соединениядеталей; 

решатьпростейшиезадачиконструктивногохарактерапоизменениювидаиспособасоединениядетал

ей:надостраивание,приданиеновых свойствконструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу,образцуидоступнымзаданнымусловиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, 

сизображениямиихразвѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторскойзадачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; 

воплощать этотобразвматериале. 

Практика работы на 

компьютереВыпускникнаучится

: 

выполнятьнаосновезнакомствасперсональнымкомпьютеромкактехническимсредством,егооснов

ными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другимисредствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять 

компенсирующиефизическиеупражнения(мини-зарядку); 

пользоватьсякомпьютеромдляпоискаивоспроизведениянеобходимойинформации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простымиинформационнымиобъектами(текстом,рисунками,доступнымиэлектроннымиресур

сами). 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться доступными приѐмами работы 

сготовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 

такжепознакомитсясдоступнымиспособами еѐполучения,хранения,переработки. 

1.2.13 Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

илисущественныхограничений понагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образования 

начнутпонимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физическогоразвития,физической подготовленностиитрудовойдеятельности. 

Знания о физической 

культуреВыпускникнаучится: 

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

назначениеутреннейзарядки,физкультминутокифизкультпауз,уроковфизическойкультуры,закал

ивания,прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья,развитияосновных физическихкачеств; 

раскрыватьнапримерахположительноевлияниезанятийфизическойкультуройнауспешноевыполнение 

учебной 

итрудовойдеятельности,укреплениездоровьяиразвитиефизическихкачеств; 
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ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 

физическиекачества(силу,быстроту,выносливость,равновесие,гибкость)идемонстрироватьфизи

ческиеупражнения,направленныенаих развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры 

иорганизовыватьместазанятийфизическимиупражнениямииподвижнымииграми(каквпомеще

ниях,такинаоткрытомвоздухе). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

выявлятьсвязьзанятийфизическойкультуройструдовойиобороннойдеятельностью; 

характеризоватьрольизначениережимаднявсохранениииукрепленииздоровья;планироватьи 

корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности,показателейсвоегоздоровья,физическогоразвитияи физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной 

деятельностиВыпускникнаучится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их 

всоответствиисизученнымиправилами; 

организовыватьипроводитьподвижныеигрыипростейшиесоревнованиявовремяотдыханаоткрыт

ом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правилавзаимодействиясигроками; 

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

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

упражнений; вестисистематическиенаблюдениязадинамикойпоказателей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

веститетрадьпофизическойкультуресзаписямирежимадня,комплексовутреннейгимнастики,ф

изкультминуток,общеразвивающихупражненийдляиндивидуальныхзанятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития 

ифизическойподготовленности; 

целенаправленноотбиратьфизическиеупражнениядляиндивидуальныхзанятийпоразвитиюфизическихка

честв; 

выполнятьпростейшиеприѐмыоказаниядоврачебнойпомощипритравмахи ушибах. 

Физическое 

совершенствованиеВыпускник

научится: 

выполнятьупражненияпокоррекцииипрофилактикенарушениязренияиосанки,упражненияна 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия);оценивать 

величинунагрузкипочастотепульса(спомощью специальной таблицы); 

выполнятьорганизующиестроевыекомандыиприѐмы; 

выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическоебревно); 

выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метанияиброскимячейразноговесаиобъѐм

а); 

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональнойнаправленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 

выполнятьэстетическикрасивогимнастическиеиакробатическиекомбинации;играть

вбаскетбол,футболиволейбол поупрощѐннымправилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической 

подготовке;плавать,втомчисле спортивнымиспособами; 

выполнятьпередвиженияналыжах(дляснежныхрегионовРоссии). 

1.2.14 Основырелигиозныхкультурисветскойэтики. 

Планируемыерезультатыосвоенияпредметнойобласти«Основырелигиозныхкультурисветской 
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этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) ирезультаты по 

каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ поОсновам 

православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры,Основамиудейскойкультуры,Основаммировыхрелигиозныхкультур,Основамсветскойэт

ики. 

Общиепланируемыерезультаты 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсаувыпускниканачальнойшколыбудутдостигнутыопре

делѐнныеличностныерезультатыосвоенияучебногокурсаОРКСЭ.Увыпускниканачальнойшколыб

удетсформированоумение 

-понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи,общества; 

- поступать в соответствиис нравственными принципами, основанными на свободе 

совестиивероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

общественравственных нормах и ценностях; - осознавать ценность человеческой жизни, 

необходимостьстремленияк нравственномусовершенствованиюидуховномуразвитию. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образованиябудут достигнуты определѐнные метапредметные результаты. Выпускники 

начальной школынаучатся 

- развиватьпервоначальныепредставленияотрадиционныхрелигияхнародовРоссии(православ

ии,исламе,буддизме,иудаизме),ихроливкультуре,историиисовременности,становлениироссийской

государственности,российскойсветской(гражданской)этике,основаннойнаконституционныхобяза

нностях,правахисвободахчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации; 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образованиябудутдостигнутыопределѐнныепредметныерезультаты.Выпускникиначальнойшколы

смогут 

- ориентироваться в вопросахнравственноговыбора на внутреннююустановку 

личностипоступатьсогласносвоейсовести. 

Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. 

Основыправославнойкультуры 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится 

- раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихправославнойхристианскойкультуры,духовн

ой традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы,обычаииобряды,религиозныйкалендарьипраздники,нормыотношениймеждулюдьми,всем

ье,религиозноеискусство,отношениектрудуидр.); 

- ориентироватьсявисториивозникновенияправославнойхристианскойрелигиознойтрадиции,и

сторииееформированиявРоссии; 

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозныхкультур 

вжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,висторииРоссии; 

- излагатьсвоемнениепоповоду 

значениярелигии,религиознойкультурывжизнилюдейиобщества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православнойхристианскойрелигиозной морали; 

Метапредметныерезультаты.Выпускник овладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Предметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российскогообщества, народов России духовно-нравственных ценностей; - устанавливать 

взаимосвязь междусодержаниемправославнойкультурыи 

поведениемлюдей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 
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традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообр

азования. 

Основыисламскойкультуры 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

обряды,религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозноеискусство,отношение ктрудуидр.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ееформированиявРоссии; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозныхкультур вжизнилюдей, 

семей,народов,российскогообщества,висторииРоссии; 

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

иобщества; 

- соотноситьнравственныеформыповеденияснормамиисламскойрелигиознойморали; 

Предметныерезультаты.Выпускниковладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Метапредметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-нравственноесамосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества,народов 

Россиидуховно-нравственныхценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообр

азования. 

Основыбуддийскойкультуры 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

обряды,религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозноеискусство,отношениектрудуи 

др.
)
; 

- ориентироватьсявисториивозникновениябуддийскойрелигиознойтрадиции,историиееформи

рованиявРоссии; 

- напримеребуддийскойрелигиознойтрадициипониматьзначениетрадиционныхрелигий,рел

игиозныхкультур вжизнилюдей,семей,народов,российскогообщества,висторииРоссии; 

- излагатьсвоемнениепоповодузначениярелигии,религиознойкультурывжизнилюдейиобществ

а; 

- соотноситьнравственныеформыповеденияснормамибуддийскойрелигиознойморали; 

Предметныерезультаты.Выпускниковладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Метапредметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-нравственноесамосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества,народов 

Россиидуховно-нравственныхценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообр

азования. 

Основыиудейскойкультуры 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится: 

- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обряды,религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в семье, 

религиозноеискусство,отношение ктрудуидр.); 

- ориентироватьсявисториивозникновенияиудейскойрелигиознойтрадиции,историиееформир

ованиявРоссии; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий,религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России; -излагать свое мнение поповоду значениярелигии, религиозной культурывжизни 

людейиобщества; 

- соотноситьнравственныеформыповеденияснормамииудейскойрелигиознойморали; 

Предметныерезультаты.Выпускниковладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Метапредметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-нравственноесамосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества,народов 

Россиидуховно-нравственныхценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщегообр

азования. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится: 

- раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихмировыхрелигиозныхкультур(религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды,религиозные 

праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, 

религиозноеискусство,отношение ктрудуидр.); 

- ориентироватьсявисториивозникновениярелигиозныхтрадицийправославия,ислама,буддизм

а,иудаизма,историиих формированиявРоссии; 

- пониматьзначениетрадиционныхрелигий,религиозныхкультурвжизнилюдей,семей, 

народов, российского общества, в истории России; - излагать свое мнение по поводу 

значениярелигии,религиознойкультурывжизнилюдейиобщества; 

- соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

Предметныерезультаты.Выпускниковладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Метапредметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-нравственноесамосознание, 

регулировать собственное поведение на основе традиционных для российскогообщества,народов 

Россиидуховно-нравственныхценностей; 
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- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

- акцентироватьвниманиенарелигиозныхдуховно-

нравственныхаспектахчеловеческогоповеденияприизучениигуманитарныхпредметовнапоследую

щихуровняхобщегообразования. 

Основысветскойэтики 

Личностныерезультаты.Выпускникнаучится: 

- раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики,основаннойнаконституционныхобязанностях,правахисвободахчеловекаигражданинавРосси

йской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию 

народовРоссии,государству,отношениядетейиродителей,гражданскиеинародныепраздники,трудо

ваямораль,этикетидр.); 

- напримерероссийскойсветскойэтикипониматьзначениенравственныхценностей,идеаловвжи

знилюдей,общества; 

- излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей 

иобщества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской)этики; 

Предметныерезультаты.Выпускниковладеетумением 

- осуществлятьпоискнеобходимойинформациидлявыполнениязаданий;участвоватьвдиспутах,

слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщенияповыбраннымтемам. 

Метапредметныерезультаты.Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщепринятыхвроссийск

омобщественормсветской(гражданской)этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведениемлюдей,общественнымиявлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традицийнаосновевзаимногоуваженияправизаконныхинтересовсограждан; 

акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучениигуманитарныхпредметовнапоследующихуровняхобщего образования 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоенияосновной образовательнойпрограммы 

1.3.8 Общиеположения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой одиниз инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основнойобразовательной программы начального общего образования и направлена на 

обеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетвовлечѐнностьвоценочнуюдеятельностькакпед

агогов,такиобучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа,самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

обучающимсяосвоитьэффективныесредствауправленияучебнойдеятельностью,ноиспособствуют

развитиюу обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию,готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за 

ихрезультаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержательной 

икритериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимисяосновной образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования,обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 
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функциямиявляются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатовосвоения основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечениеэффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиямиФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатовдеятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийразвитиясистемыобразованияразногоуровн

я. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовкивыпускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступаютпланируемыерезуль

таты,составляющие содержание блока «Выпускник научится»для каждой программы, 

предмета,курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образованияосновным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемыерезультатыосвоенияосновнойобразовательной 

программы,составляющиесодержаниеблоков 

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

учебнойпрограммы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценкерезультатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐхгрупп результатовобразования:личностных,метапредметныхи 

предметных. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООпредоставлениеииспользование 

персонифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритоговойоценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использованиеисключительно неперсонифицированной (анонимной)информации 

о достигаемыхобучающимисяобразовательныхрезультатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об условиях 

иособенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговаяоценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательныхдостижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатови инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐтапринимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируядопущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый 

дляпродолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный 

уровеньобразовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется 

какбезусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А 

оценкаиндивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

которомфиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрятьпродвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с 

учѐтом зоныближайшегоразвития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить 

результаты,продемонстрированныеучеником,соценкамитипа: 

«зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующейоб осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий врамкахдиапазона(круга) 

заданныхзадач,построенныхнаопорномучебномматериале; 

«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знанийна уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре,широте(илиизбирательности)интересов. 
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Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльнойшкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижениеопорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успехребѐнка,какисполнениеимтребованийФГОСНООисоотноситсясоценкой 

«удовлетворительно»(«зачѐт»). 

Впроцессеоценкииспользуютсяразнообразныеметодыиформы,взаимнодополняющиедругдруга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.). 

1.3.9 Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметныхрезультатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимисяпланируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 

«Личностныеучебныедействия»программыформированияуниверсальныхучебныхдействийуобуча

ющихсяпри полученииначальногообщегообразования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентовобразовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьѐй ишколой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальныхучебныхдействий,включаемыхвследующиетриосновных блока: 

самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

иосвоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданскойидентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своейэтнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя исвоидостижения,видетьсильныеислабыесторонысвоейличности; 

смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя»)учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальныхмотивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и 

стремления кпреодолениюэтогоразрыва; 

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

ихвыполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральнойдецентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов моральногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общегообразованиястроитсявокругоценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

вэмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации,ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познаниенового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества сучителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» какпримердляподражания; 

сформированностиосновгражданскойидентичности,включаячувствогордостизасвоюРодину,знан

ие знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознаниесвоей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверияиспособностикпониманию исопереживаниючувствамдругихлюдей; 

сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способностиадекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинстваинедостатки,уважатьсебяиверитьвуспех; 

сформированности мотивацииучебной 

деятельности,включаясоциальные,учебно-познавательныеивнешниемотивы,любознательностьии

нтерескновомусодержаниюиспособам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижениярезультата,стремление ксовершенствованиюсвоихспособностей; 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности 
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крешению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения 

нарешениеморальнойдилеммы);способностикоценкесвоихпоступковидействийдругихлюдейсто

чкизрениясоблюдения/нарушенияморальнойнормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускникнаучится». Это означает, что личностные результаты выпускников при 

полученииначального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО неподлежатитоговойоценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача 

иответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этихрезультатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешнихнеперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являютсяоснованием для принятия управленческих решений при проектировании и 

реализациирегиональных программ развития, программ поддержки образовательной 

деятельности, 

иныхпрограмм.Кихосуществлениюдолжныбытьпривлеченыспециалисты,неработающиевданной

образовательнойорганизациииобладающиенеобходимой компетентностьювсфередиагностики 

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

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективностьвоспитательно-образовательной деятельности образовательной организации, 

муниципальной,региональнойили 

федеральнойсистемыобразования.Этопринципиальныймомент,отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметныхрезультатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельныхличностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 

защитыинтересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности,психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. Такая 

оценканаправленанарешениезадачиоптимизацииличностногоразвитияобучающихсяивключаеттр

иосновныхкомпонента: 

характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

определениеприоритетныхзадачинаправленийличностногоразвитиясучѐтомкакдостижений,такип

сихологическихпроблемразвитияребѐнка; 

систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешнуюреализациюзадачначальногообщегообразования. 

Другойформойоценкиличностныхрезультатовможетбытьоценкаиндивидуальногопрогрессаличн

остного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задачаможет быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развитияребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизацииразвития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая 

оценкаосуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или 

педагогов(или администрации образовательной организации при согласии родителей 

(законныхпредставителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональнуюподготовкувобластивозрастнойпсихологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,описанныхвразделах 

«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальныеучебныедей

ствия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формированияуниверсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

образования, 

атакжепланируемыхрезультатов,представленныхвовсехразделахподпрограммы«Чтение. 

Работастекстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентовобразовательнойдеятельности—учебныхпредметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
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уобучающегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхдействий,т. 

е.такихумственныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализиуправлениесвоейпознавательно

йдеятельностью.К нимотносятся: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельнопреобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственнуюдеятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и 

искатьсредства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вноситькоррективывихвыполнениенаосновеоценкииучѐтахарактераошибок,проявлятьинициатив

уисамостоятельностьвобучении; 

умениеосуществлятьинформационныйпоиск,сборивыделениесущественнойинформацииизразличныхин

формационныхисточников; 

умениеиспользоватьзнаково-символическиесредствадлясозданиямоделейизучаемыхобъекто

випроцессов,схемрешения учебно-познавательныхипрактическихзадач; 

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения,классификациипородовидовымпризнакам,кустановлениюаналогий,отнесениякизвес

тнымпонятиям; 

умениесотрудничатьспедагогомисверстникамиприрешенииучебныхпроблем,приниматьнасебяо

тветственностьзарезультатысвоих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общегообразования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

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

усвоениюновыхзнанийиумений,включаяорганизациюэтойдеятельности. 

Уровеньсформированностиуниверсальныхучебныхдействий,представляющихсодержаниеиобъе

кт оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен 

вследующихосновных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результатвыполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценкууровнясформированности конкретноговида универсальных учебныхдействий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

какинструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполненияучебныхиучебно-практическихзадачсредствамиучебныхпредметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельнымпредметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике,русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающемумиру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком,можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действийобучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на 

общийрезультат,позволяютоценитьсформированностькоммуникативныхучебныхдействий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнениякомплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие возможности 

для оценкисформированности метапредметных результатов открывает использование 

проверочных заданий,успешноевыполнениекоторыхтребуетосвоения навыковработы 

синформацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерениястановитсяуровеньприсвоенияобучающимсяуниверсальногоучебногодействия

, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельностиобучающегосяместооперации,выступаясредством,анецельюактивностире

бѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различныхпроцедур.Например,витоговыхпроверочныхработахпопредметамиливкомплексныхраб

отахна межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую или 
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опосредованную)сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы синформацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных ирегулятивныхдействий. 

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

такихкоммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

проверить входе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в 

ходе текущейоценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

каквзаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника;стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта,действия,событияидр. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которымиимеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования(например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включѐнности детей вучебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряддругих),проводитсявформенеперсонифицированныхпроцедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимсяпланируемыхрезультатовпоотдельнымпредметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательнойдеятельности— учебныхпредметов,представленныхвобязательнойчасти 

учебногоплана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

ФГОСНОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающихэлементов научного знания, которая выражается через учебный материал 

различных курсов(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий сучебнымматериалом (далее — систему предметных действий), которые направлены 

на применениезнаний,ихпреобразованиеиполучениеновогознания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

нейможно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

длятекущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

илиуглубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующегоизучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(какобщенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основесовременной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровненачального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат 

учебныхпредметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться визучениипредмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задачобразования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 

материала дляпоследующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, 

потенциальнойвозможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, 

в эту группувключаетсясистематакихзнаний,умений,учебныхдействий,которые,во-первых, 

принципиальнонеобходимыдляуспешногообученияи,во-вторых,приналичииспециальнойцелена

правленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющимбольшинствомдетей. 

Приполученииначальногообщегообразованияособоезначениедляпродолженияобразованияимее

т усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку 

иматематике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоениесистемы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, аспособность использовать эти знания при решении учебно-познавательных 

иучебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являютсядействия,выполняемыеобучающимися,спредметнымсодержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важнаясоставляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

те жеуниверсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использованиезнаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

числепричинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретацияинформации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия 

преломляютсячерез специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами иматематическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями ипредложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; смузыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общностиподходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и 

отрабатываемыхдействий носитспецифическую«предметную»окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всехуниверсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентировананадостижениепланируемыхрезультатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образомтолькоконкретномупредметуиовладениекоторыминеобходимо 

дляполноценноголичностногоразвития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности,осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы 

лепки,рисования,способымузыкальнойисполнительскойдеятельностиидр.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначалаправильномуихвыполнениюврамкахзаданного предметомдиапазона(круга) 

задач,азатемиосознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы 

объектов. Этопроявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию 

и сложностиклассыучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

стребованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные 

иучебно-практическиезадачисиспользованиемсредств,релевантныхсодержаниюучебныхпред

метов,втомчисле наосновеметапредметныхдействий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

ипромежуточногооценивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ.Приэтомитого

вая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемыхобучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данногоучебногокурса. 

1.3.10 Портфель достижений как инструмент оценки 

динамикииндивидуальныхобразовательныхдостижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценкеобразовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательныхдостижений обучающихся можно оценивать эффективность учебной 

деятельности, работыучителя или образовательной организации, системы образования в 

целом. При этом наиболеечасто реализуется подход, основанный на сравнении 

количественных показателей,характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках 

образовательной траекторииобучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие:педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями 

спредметнымсодержанием,ипсихологическую,связаннуюсоценкойиндивидуальногопрогрессав 

развитииребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательныхдостижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает 

опыт егоиспользования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду 
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аутентичныхиндивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательныхдостижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средствсамоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексияит.д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но 

идейственноесредстводля решениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее: 

поддерживатьвысокую учебнуюмотивациюобучающихся; 

поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможностиобученияисамооб

учения; 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельностиобучающихся; 

формироватьумениеучиться—

ставитьцели,планироватьиорганизовыватьсобственнуюучебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ,которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях.Портфельдостиженийявляетсяоптимальнымспособоморганизациитекущейсистемыоце

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

напримерпри проведенииаттестациипедагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся 

нетолько в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной,коммуникативной,физкультурно-оздоровительной,трудовойдеятельности,протекаю

щейкакврамкахповседневнойшкольнойпрактики,такизаеѐпределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценкидостиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,целесообразновключ

атьследующиематериалы. 

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

обязательныхучебныхзанятийповсемизучаемымпредметам,атакжевходепосещаемых 

учащимисязанятий,реализуемыхв 

рамкахобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпоотдельнымпредметам. 

Остальныеработыдолжныбытьподобранытак,чтобыихсовокупностьдемонстрироваланараста

ющие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

уровнейформируемыхучебныхдействий.Примерамитакогородаработмогутбыть: 

порусскому, родномуязыкуилитературномучтению, 

литературномучтениюнародномязыке,иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения напроизвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневникичитателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа ирефлексииит. п.; 

по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований,записирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач,математическ

иемодели,аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений,доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа ирефлексииит. п.; 

по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследованийи мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалысамоанализаирефлексии ит.п.; 

по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеровисполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации 

назаданнуютему,продуктысобственноготворчества,аудиозаписимонологическихвысказываний

-описаний,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 
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деятельности,аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества,материалысамоанализаирефлексииит.п.; 

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневникинаблюденийисамоконтроля,самостоятельносоставленныерасписанияирежимдня,компле

ксыфизическихупражнений,материалысамоанализаирефлексии ит.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

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

которыеведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в 

роликлассного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 

организаторвоспитательнойработыидругиенепосредственныеучастникиобразовательныхотно

шений. 

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихся врамкахвнеурочнойидосуговой 

деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах,смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование,предъявляемое к 

этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияпримернойобразовательнойпрограммыначальногообщегообр

азования. 

Анализ, интерпретация и оценкаотдельных составляющих и портфеля достижений в 

целомведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 

результатовначальногообщегообразования,закреплѐнных вФГОСНОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся 

накритериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальнымидокументами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на 

основе 

которыхоцениваютсяотдельныеработы,ивкладкаждойработывнакопленнуюоценкувыпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут 

полностьюсоответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно кособенностямобразовательнойпрограммыиконтингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами,представленнымивпримерахинструментариядляитоговойоценкидостиженияпланируе

мыхрезультатов,естественно,спроецировавихпредварительно наданныйэтапобучения. 

Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпортфелядостижений,делаю

тсявыводы: 

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

атакжеопорнойсистемызнаний,обеспечивающихемувозможностьпродолженияобразованиявосн

овнойшколе; 

2) осформированностиоснов 

уменияучиться,понимаемойкакспособностьксамоорганизациисцельюпостановкиирешенияучеб

но-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —

мотивационно-смысловой,познавательной,эмоциональной,волевойисаморегуляции. 

1.3.11 Итоговаяоценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которойиспользуются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолженияобучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты,описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общегообразования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательныеи учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний сиспользованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основеметапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметомразличногороданеперсонифицированныхобследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
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образованияимеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языкуиматематикеиовладение следующимиметапредметнымидействиями: 

речевыми,средикоторыхследуетвыделитьнавыкиосознанногочтенияиработысинформ

ацией; 

коммуникативными,необходимымидляучебногосотрудничествасучителемисверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

впортфеледостижений,повсемучебнымпредметамиоценокзавыполнение,какминимум,трѐх(четы

рѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному языку, математике и 

комплекснойработынамежпредметнойоснове). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемыхрезультатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

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

обучающимисяопорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а 

также уровеньовладенияметапредметными действиями. 

Наоснованииэтихоценокпокаждомупредметуипопрограммеформирования 

универсальныхучебныхдействийделаютсяследующиевыводыо 

достижениипланируемыхрезультатов. 

1) Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидляпрод

олжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решенияпростыхучебно-познавательныхиучебно-практическихзадачсредствамиданногопред

мета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, 

какминимум,соценкой«зачтено»(или«удовлетворительно»),арезультатывыполненияитоговыхра

ботсвидетельствуютоправильномвыполнениинеменее50%заданийбазовогоуровня. 

2) Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимойдляпродолженияобразованиянаслед

ующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебнойпрограм

мы,причѐмне менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результатывыполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

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

выполнение заданийповышенногоуровня. 

3) Выпускникнеовладелопорнойсистемойзнанийиучебнымидействиями,необходимымидляпрод

олженияобразованиянаследующемуровнеобразования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, 

арезультатывыполненияитоговыхработсвидетельствуютоправильномвыполнениименее50%зада

нийбазовогоуровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 

каждомуобучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основнойобразовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующийуровеньобщегообразования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначноговывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровеньобщего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики 

образовательныхдостиженийобучающегосяиконтекстнойинформацииобусловияхиособенностяхе

гообученияврамкахрегламентированныхпроцедур,устанавливаемыхнафедеральномуровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
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принимаетсяодновременносрассмотрениемиутверждениемхарактеристикиобучающегося,в

которой: 

отмечаютсяобразовательныедостиженияиположительныекачестваобучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

какдостижений,такипсихологическихпроблем развитияребѐнка; 

даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализациюнамеченныхзадачнаследующемуровнеобучения. 

Оценка результатов деятельности образовательнойорганизации начального 

общегообразования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования сучѐтом:результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального,муниципального); 
условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;особенностей контингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельностьобразовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамикиобразовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательнойорганизации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованноразработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельностиобразовательной организации начального общего образования 

является регулярныймониторингрезультатоввыполнения итоговыхработ. 

2 Содержательныйраздел 

2.1 Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общегообразования (далее —программа формирования универсальных учебных 

действий)конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоенияосновной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционноесодержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработкипримерныхпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализациюсистемно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главнымпедагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

уобучающихсяуменияучиться,развитияспособностиксаморазвитиюисамосовершенствованию.Ум

ение учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний 

иумений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или 

вколлективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективноосваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные 

универсальныеучебные действия обеспечивают личности не только готовность и способность 

самостоятельноучиться,ноиосознанно решатьсамыеразныезадачи 

вомногихсферахчеловеческойжизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметныхзнаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельностипо освоению обучающимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамкахотдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и 

навыкирассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действийобучающихсядлярешенияимиширокого кругапрактическихи познавательныхзадач. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщегообразованиявключает: 

- ценностныеориентирыначальногообщегообразования; 

- понятие,функции,составихарактеристики 

универсальныхучебныхдействийвмладшемшкольномвозрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формированияуниверсальныхучебных действий; 



54  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимисясодержания 

учебныхпредметовсцельюразвитияуниверсальныхучебныхдействий; 

- описаниеусловий,обеспечивающихпреемственностьпро- 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

отдошкольногокначальномуиотначальногокосновномуобщемуобразованию. 

2.1.1 Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении 

оцелях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основныхитогов образования произошѐл переход к пониманию обучения как процесса 

подготовкиобучающихсякреальнойжизни,ктому, чтобызанять активнуюпозицию,успешнорешать 

жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к 

быстромупереучиваниювответнаобновлениезнанийитребованиярынкатруда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем обучающимся 

системызнаний к активному решению проблем с целью выработки определѐнных решений; от 

освоенияотдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению 

сложныхжизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения 

знаниями, кактивному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот 

переходобусловленсменойценностныхориентировобразования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный,социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях крезультатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевыеустановкисистемыначальногообщего образования: 

 формированиеосновгражданскойидентичностиличностинаоснове: 

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

осознанияответственностичеловека заблагосостояниеобщества; 

восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур, 

национальностей,религий;уваженияисторииикультурыкаждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

наоснове: 

доброжелательности,доверияивниманияклюдям, готовностиксотрудничествуи 

дружбе,оказаниюпомощитем,кто внейнуждается; 

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

насобственноемнениеиприниматьрешениясучѐтомпозицийвсехучастников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе 

общечеловеческихпринциповнравственностиигуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

истремленияследоватьим; 

ориентациивнравственномсодержании 

исмыслекаксобственныхпоступков,такипоступковокружающих людей, развития этических 

чувств (стыда, вины, совести) как регуляторовморальногоповедения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной,отечественнойимировойхудожественнойкультурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

аименно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивовпознанияитворчества; 

формированиеумения 

учитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности(планированию,контролю,оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условияеѐсамоактуализации: 

формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе,готовностиоткры

то выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 
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уменияадекватноихоценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

ихрезультаты; 

формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности 

кпреодолениютрудностей,жизненногооптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

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

частностипроявлятьизбирательностькинформации,уважатьчастнуюжизньирезультатытрудадруг

ихлюдей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания,познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебныхумений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

 
2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при 

полученииначальногообщегообразования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышениеэффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися,возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение ихмотивации иинтереса кучѐбе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваютсяосновныестру

ктурныекомпонентыучебнойдеятельности—мотивы,особенностицелеполагания(учебнаяцель 

изадачи),учебныедействия,контрольиоценка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставл

яющихуспешностиобучениявобразовательнойорганизации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика,которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя иобучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем 

подростковомвозрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшемподростковомистаршем подростковомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия» 

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

е.способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного 

иактивногоприсвоенияновогосоциальногоопыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формироватьумения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е.умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия 

как обобщѐнныедействия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в 

различныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающейосознан

иееѐцелевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Такимобразом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всехкомпонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные 

мотивы,учебнуюцель,учебнуюзадачу,учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразовани

е 

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

повышенияэффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений икомпетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

моральноговыбора. 

Функцииуниверсальныхучебныхдействий: 

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения,ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения,контролироватьиоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 
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основеготовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний,формирования умений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного ипознавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всехуровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любойдеятельностиобучающегосянезависимоотеѐ 

специально-предметногосодержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

иформированияпсихологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целямобщего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный 

(включающийтакжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловуюориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическимипринципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект 

поведения) иориентацию всоциальныхролях имежличностныхотношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е.установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другимисловами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего 

онаосуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

дляменя учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе 

иоценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей),обеспечивающееличностный моральныйвыбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организациюсвоей учебнойдеятельности.К нимотносятся: 

- целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоужеизвестноиусвое

нообучающимися,итого,что ещѐ неизвестно; 

- планирование—

определениепоследовательностипромежуточныхцелейсучѐтомконечногорезультата;составлен

иепланаипоследовательности действий; 

- прогнозирование—

предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременныххарактеристик; 

- контрольвформесоотнесенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцельюобнару

женияотклоненийиотличийотэталона; 

- коррекция—внесениенеобходимыхдополненийикоррективвпланиспособдействиявслучае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки 

этогорезультатасамимобучающимся,учителем,другимиобучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ 

нужноусвоить,осознаниекачестваиуровняусвоения;объективнаяоценкаличныхрезультатовработ

ы; 

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

вситуациимотивационногоконфликта)ипреодолениюпрепятствий длядостиженияцели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логическиеучебныедействия,атакже постановкуирешение проблемы. 

Кобщеучебнымуниверсальнымдействиямотносятся: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

ипознавательныхзадачсиспользованиемобщедоступныхвначальнойшколеисточниковин

формации(втомчислесправочников,энциклопедий,словарей)иинструментовИКТ; 

- структурированиезнаний; 
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- осознанноеипроизвольноепостроениеречевоговысказываниявустнойиписьменнойформе; 

- выборнаиболееэффективныхспособоврешенияпрактическихипознавательныхзадачвзави

симостиотконкретныхусловий; 

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

результатовдеятельности; 

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

цели;извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определениеосновной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстовхудожественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание иадекватнаяоценкаязыка средствмассовойинформации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволическиедействия: 

- моделирование—

преобразованиеобъектаизчувственнойформывмодель,гдевыделенысущественныехарактери

стикиобъекта (пространственно-графическаяилизнаково-символическаямодели); 

- преобразованиемоделисцельювыявленияобщихзаконов,определяющихданнуюпредметнуюобла

сть. 

Клогическимуниверсальнымдействиямотносятся: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

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

свосполнениемнедостающихкомпонентов; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

- установлениепричинно-следственныхсвязей,представлениецепочекобъектовиявлений; 

- построениелогическойцепочкирассуждений,анализистинностиутверждений; 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

Кпостановкеирешению проблемыотносятся: 

- формулированиепроблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальнуюкомпетентностьиучѐтпозициидругихлюдей,партнѐровпообщениюилидеятельности;у

мениеслушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способностьинтегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

исотрудничествососверстниками ивзрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели,функцийучастников,способов взаимодействия; 

- постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализац

ия; 

- управлениеповедениемпартнѐра—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

- умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачами 

иусловиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи 

всоответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современныхсредствкоммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных,познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологическихспособностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития 

личностнойипознавательнойсферребѐнка.Процессобучениязадаѐтсодержаниеихарактеристики 
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учебнойдеятельности ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития 

указанныхуниверсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой 

норме») иихсвойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которойпроисхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его 

отношениями сдругими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из 

общения исорегуляции развивается способность ребѐнка регулировать свою деятельность. Из 

оценококружающихивпервуюочередьоценокблизкоговзрослогоформируетсяпредставлениеосеб

еи своихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамоуважение,т.е.самооценкаи 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного 

ивнеситуативно-познавательногообщенияформируютсяпознавательныедействияребѐнка. 

Содержание,способыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособностиребѐнкакрегул

яции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

системупредставлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативныхуниверсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действийследуетуделитьособоевнимание. 

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение,нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебныхдействий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительныеизменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует 

определѐнныедостиженияирезультатыребѐнка,чтовторичноприводиткизменениюхарактераегооб

щенияиЯ-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 

иоказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и 

насамооценку,смыслообразованиеи самоопределениеобучающегося. 

2.1.3 Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпр

едметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задачобщекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуетсяв рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися 

системыучебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебногосотрудничестваирешенияважныхзадачжизнедеятельностиобучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельностиособое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического,наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск 

развитияформализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль 

вэтомиграюттакиедисциплины,как«Литературноечтение»,«Технология»,«Изобразительноеиск

усство»,«Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способоворганизации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности дляформированияуниверсальныхучебныхдействий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формированиепознавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открываетвозможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установленияпричинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуреязыкаи 

усвоениеправилстроениясловаипредложения,графическойформыбуквобеспечиваютразвитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой),моделирования 

(например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели(видоизменения 

слова). Изучение русского и родного языка создаѐт условия для формированияязыкового чутья 

как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксическойструктуре родного 
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языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

ифункцийречи,включаяобобщающую ипланирующуюфункции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатамизучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебныхдействий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетомразвитияценностно-смысловойсферыикоммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечиваетосвоениеидейно-нравственногосодержанияхудожественнойлитературы,развитиеэст

етического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературыявляется 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системысоциальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героевлитературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средствоморганизации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения 

иотображаемойдействительностиявляется выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке»обеспечиваютформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

смыслообразованиячерезпрослеживаниесудьбыгерояиориентациюобучающегосявсистемеличностныхсм

ыслов; 

самоопределенияисамопознаниянаосновесравненияобраза«Я»сгероямилитературныхпроизв

еденийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлымсвоего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастностиподвигамидостижениям еѐграждан; 

эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

нравственно-этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногознач

ениядействийперсонажей; 

эмоционально-личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебясгероямипроизведения,соотнесения

исопоставленияихпозиций,взглядов имнений; 

умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступковперсонажей; 

уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучѐтомцелейкоммуникации,особенностейс

лушателя,в томчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

идействийгероевпроизведения; 

умениястроитьплансвыделениемсущественнойидополнительнойинформации. 

«Иностранныйязык»обеспечиваетпреждевсегоразвитиекоммуникативныхдействий,форми

руя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языкаспособствует: 

общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнныхлингвистическихструктурграмматикиисинтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;развитиюписьменнойречи; 

формированиюориентациинапартнѐра,еговысказывания,поведение,эмоциональноесостояниеи 

переживания; уважения интересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, 

вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоѐмнениевпонятнойдлясобеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировойкультурой,открытиеуниверсальностидетскойсубкультурысоздаѐтнеобходимыеусловия

дляформирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданскойидентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

идоброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам,компетентностивмежкультурномдиалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, 

впервую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смыслатекста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 
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опираясь насмыслпрочитанного текста;сочинениеоригинальноготекстанаосновеплана). 

«Математика и информатика». При получении начального общего образования этот 

учебныйпредмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, впервую очередьлогическихиалгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьниковформируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач;различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели;использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации,представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел,геометрических фигур) по существенному основанию. Особое 

значение имеет математика 

дляформированияобщегоприѐмарешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляетсяврамкахпрак

тически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обученияобучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих всовременной культуре инеобходимыхкакдляегообучения,таки 

длясоциализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечиваетформирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурногомира,отношенийчеловекасприродой,обществом,другимилюдьми,государство

м,осознаниясвоего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, 

жизненногосамоопределенияиформирования российскойгражданскойидентичностиличности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир»обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своегорегиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

картеРоссийскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление сособенностяминекоторыхзарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

временипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновныхисторическихсобытияхсвоегонарод

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

уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементыисториисемьи,своегорегиона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоениеэлементарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

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

другимилюдьми,социальнымигруппамиисообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствуетпринятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здоровогообразажизнивинтересах 

укрепленияфизического,психическогоипсихологическогоздоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхуниверсальныхучеб

ныхдействий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 

иработысинформацией; 

формированиюдействийзамещенияимоделирования(использованиеготовыхмоделейдляобъяс

ненияявленийиливыявления свойствобъектовисозданиямоделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии,классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

илиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-следственныхсвязейвокружающемм

ире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультурыродногокрая. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан 

сформированиемличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 
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Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формированияобщеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного исоциокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделированиеявляется основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логическихопераций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственныхсвязей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требованияпредъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию 

как формированию замысла,планированию и организации действий в соответствии с целью, 

умению контролироватьсоответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищениябудущегорезультата иегосоответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоениесокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусствадругих народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности,толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозитивнойсамооценкиисамоуважен

ияобучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоенияпрограммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения 

музыки,освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельностиобучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах,пластическоминтонировании,подготовкемузыкально-

театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- формированиеосновроссийскойгражданскойидентичности,чувствагордостизасвоюРодину,росс

ийский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности;формированиеценностеймногонациональногороссийскогообщес

тва; 

- формированиецелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегоорганичномедин

ствеиразнообразиикультур; 

- формированиеуважительногоотношенияккультуредругихнародов; 

- формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

- формированиетворческойактивностиипознавательногоинтересаприрешенииучебныхзадачисоб

ственноймузыкально-прикладнойдеятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругихлюдей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальныхситуациях; 

- формирование установки 

наналичиемотивациикбережномуотношениюккультурнымидуховнымценностям. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность 

ксаморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности 

отечественныхнационально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальнойпринадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре еенародов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитиичеловека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельностиобучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающегомира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства,обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы присоздании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-

хоровыхиинструментальныхпроизведений,вимпровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

кискусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
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музыкальномуискусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение,основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса,осуществлениисобственных музыкально-исполнительскихзамыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивносотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности.Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитиекоммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности кдальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовыватькультурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, наоснове домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями,родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- овладениеспособностьюприниматьисохранятьцелиизадачиучебнойдеятельности,поискасредс

твееосуществления впроцессеосвоениямузыкальнойкультуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной,музыкально-исполнительскойитворческойдеятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективныеспособыдостижениярезультатавразличныхвидахмузыкальнойдеятельн

ости; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоениямузыкальнойкультурыв различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессеосвоениясредствмузыкальнойвыразительности,основмузыкальнойграмоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебноминформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации,передачииинтерпретацииинформациивсоответствиискоммуникативнымиипознават

ельнымизадачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить своевыступлениеивыступатьсаудио-,видео-играфическимсопровождением; 

- умениеоцениватьпроизведенияразныхвидовискусства,овладевлогическимидействиямисрав

нения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видовмузыкально-творческойдеятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

прирешенииразличныхмузыкально-творческихзадач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоенияучебногопредмета«Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебноминформационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации,передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательнымизадачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) вцифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое 

выступление ивыступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационнойизбирательности,этикииэтикета; 

- овладениелогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,классификациипород

овидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построениярассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальныхпроизведенийразличных жанровиформ; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможностьсуществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение иаргументироватьсвоюточкузрения иоценкусобытий,формирующихсяв 

процессесовместнойтворческойиколлективнойхоровойиинструментальнойдеятельности; 
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- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явленийдействительности(культурныхидр.)всоответствии ссодержаниемучебногопредмета 

«Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлеченияинтегративныхформосвоенияучебногопредмета«Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебныедействия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственныйтворческийпотенциал,применяямузыкальныезнанияипредставленияомузыкальноми

скусствев познавательнойипрактической деятельности. 

«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхучебн

ыхдействийобусловлены: 

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формированиясистемыуниверсальныхучебныхдействий; 

значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,которыеявляютсянепо

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

решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты имодели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий 

ипозволяющиевыделятьнеобходимуюсистемуориентиров); 

специальнойорганизациейпроцессапланомерно-поэтапнойотработкипредметно-преобразователь

ной деятельности обучающихся в генезисе и развитиипсихологических новообразований 

младшего школьного возраста — умении 

осуществлятьанализ,действоватьвовнутреннемумственномплане;рефлексиейкакосознаниемсодер

жанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдляреализ

ацииучебныхцелейкурса; 

формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся.Изуче

ниетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого 

ирепродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированиюи отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов,схем,чертежей); 

развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование(умение 

составлятьпландействийиприменятьегодлярешениязадач);прогнозирование(предвосхищениебуд

ущегорезультатапри различныхусловияхвыполнениядействия);контроль, коррекцияиоценка; 

формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-преобразующихдейст

вий; 

развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организациисовместно-продуктивнойдеятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественнойконструктивнойдеятельности; 

формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческойсамореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующейсимволико-моделирующейдеятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

ихвозникновенияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредварительномупрофессионал

ьномусамоопределению; 

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизнилюдей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личнойинформации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 
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знания идругимаспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальныхдействий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

задостижениявмировомиотечественномспорте; 

освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовностипринятьнасебяответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основеконструктивныхстратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы,стрессоустойчивости; 

освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролироватьиоц

ениватьсвоидействия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнѐра,сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

планироватьобщую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия,распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешатьконфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение иповедение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общегорезультата). 
 

2.1.4 Особенности, основные направления и планируемые 

результатыучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкаху

рочнойивнеурочнойдеятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитиеметапредметныхумений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

являетсяважным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального 

опыта,возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 

умственноготруда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главнаяособенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможностьактивизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер итаким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на 

развитие уученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 

степени 

связанасразвитиемуменийинавыковпланирования,моделированияирешенияпрактическихзадач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальнойшколы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом 

содержание иформы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательнойдеятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным 

творцом,которыйпланируетсвоюдеятельность,ставитзадачи,ищетсредствадлярешенияпоставленн

ыхзадач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

являетсяразвитиеуученикаопределенногобазисазнанийиразвитияумений:наблюдать,измерять

, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливатьпричинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают 

необходимую знаниевую 

ипроцессуальнуюосновудляпроведенияисследованийиреализациипроектоввурочнойивне

урочнойдеятельности. 
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Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных,знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемыхобъектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения 

учебных 

ипрактическихзадач,атакжеособенностейматематического,техническогомоделирования,втомчис

левозможностейкомпьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и 

вгрупповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 

развитиюребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьниковопределяютсяцелевымиустановками,накоторыеориентирован 

учитель,атакжелокальнымизадачами,стоящиминаконкретномуроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены 

наобогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей 

иинтересовобучающихсясразличнымуровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следуетдифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 

усложнениянепосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности 

ребенка,регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-

практическогообучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младшихшкольников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформированные 

умения:наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать,определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источникамиинформации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основыдля проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. Вкачестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умениев корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлятьсамостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей;критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищатьсвои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные 

и слабые стороны; отвечать за своидействияиих последствия. 

 

 
2.1.5 Условия, обеспечивающие развитие универсальных 

учебныхдействий уобучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,может стать средством формирования универсальных учебных действий только при 

соблюденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителяинформации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов 

«открытия»новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включенияобучающимсявсвоюкартинумира; 

соблюдениитехнологиипроектированияипроведенияурока(учебногозанятия)всоответствиистребо

ваниями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урокдолжен 

отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск решения, вывод(моделирование), 

конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль иоценкурезультата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работыобучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) 

работы,общекласснойдискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельностиобучающихся сцельюразвитияихучебнойсамостоятельности; 

эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 
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формированияуниверсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну 

этогонаправлениядляпедагогов,остановимсянаэтойсоставляющейпрограммыболееподробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

приформировании универсальных учебных действий наряду с предметными 

методикамицелесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современнойинформационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в 

ИКТ иформирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними изважных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в 

рамкахначальногообщегообразования. 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированностиуниверсальных учебных действий. Для их формирования исключительную 

важность 

имеетиспользованиеинформационно-образовательнойсреды,вкоторойпланируютификсируютсво

юдеятельность,еѐрезультатыучителяиобучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решатьучебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ 

иисточников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностямимладшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить нетолько на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется 

предметнаяИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальныхучебныхдействий. 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихсяформ

ируются: 

- критическоеотношение кинформациииизбирательностьеѐвосприятия; 

- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельностидругихлюде

й; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

- оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использованиерезультатовдействия,размещѐнныхвинформационнойсреде,дляоценкиикорр

екциивыполненногодействия; 

- созданиецифровогопортфолиоучебныхдостиженийобучающегося. 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевуюрольвследующихун

иверсальныхучебныхдействиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурированиеинформации,еѐорганизацияипредставлениеввидедиаграмм,картосхем,лини

йвремениипр.; 

- созданиепростыхгипермедиасообщений; 

- построениепростейшихмоделейобъектовипроцессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальныхучебныхдействий.Дляэтогоиспользуются: 

- обменгипермедиасообщениями; 

- выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

- фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

- общениевцифровойсреде(электроннаяпочта,чат,видеоконференция,форум,блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в 

рамкахсистемно-деятельностногоподхода,наосновеизучениявсехбезисключенияпредметовучебн

ого плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программуформирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, 

осуществляющейобразовательнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответствующиепозици

ипланируемыхрезультатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 
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дублированияпри освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержанияразличных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использоватьинструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков,внеурочнойдеятельностишкольников. 

 

 
2.1.6 Условия, обеспечивающие преемственность 

программыформирования у обучающихся универсальных 

учебных действийпри переходе от дошкольного к начальному и 

от начального косновномуобщему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующейобразовательнойсистемы,аименно:переходизорганизации,осуществляющейобраз

овательнуюдеятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющуюобразовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начальногообщего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного исреднего (полного) образования, и, наконец, в высшее учебное 

заведение.При этом, несмотря наогромные возрастно-психологические различия между 

обучающимися, переживаемые имитрудностипереходныхпериодовимеютмногообщего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

моментпоступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на уровень начального 

общегообразования)ивпериодпереходаобучающихсяна уровеньосновногообщегообразования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованиюпоказали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее всебяфизическую ипсихологическую готовность. 

Физическаяготовностьопределяетсясостояниемздоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе 

развитиемдвигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственнойработоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психическогоразвития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологическихспособностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позициишкольника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под 

руководствомучителя,азатемпереходкеѐсамостоятельномуосуществлению;усвоениесистемы

научныхпонятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 

системеотношенийсучителемиодноклассниками. 

Психологическаяготовностькшколеимеетследующуюструктуру:личностнаяготовность,умст

веннаязрелостьипроизвольностьрегуляцииповеденияидеятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность,сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационнаяготовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социальнозначимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных ипознавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны,формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в 

школу, с другой —развитиелюбознательностииумственнойактивности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов 

сдоминированиемучебно-познавательныхмотивов.Коммуникативнаяготовностьвыступаеткакго

товность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контекстепоставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создаѐтвозможности для продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции 

культурногоопыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуетсяосознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных 

качеств,переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 
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оценкисвоих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная 

готовностьвыражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в 

способностирегулироватьсвоѐповедениенаосновеэмоциональногопредвосхищенияипрогнозиро

вания. 

Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению является 

сформированностьвысших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств 

(радость познания),эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школеявляется сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовностьребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокойучебноймотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированностьвосприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включаетособую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентрацию), 

переход 

кпонятийномуинтеллекту,пониманиепричинностиявлений,развитиерассуждениякакспособа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, 

определѐнныйнабор знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированностьфонематической, лексической, грамматической, синтаксической, 

семантической сторон речи;развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи,диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретическойпозиции ребѐнка в отношении речевой действительности и 

выделение слова как еѐ единицы.Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, 

опирается на использование 

системыобщественныхсенсорныхэталоновисоответствующихперцептивныхдействий,основывает

сянавзаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности,наблюдаетсяростобъѐмаиустойчивостивнимания. 

Психологическаяготовностьвсфереволиипроизвольностиобеспечиваетцеленаправленностьиплан

омерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. Воля находитотражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели,способности прилагать 

волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает какумение строить своѐ 

поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами иправилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий,используясоответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общегообразования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности:сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки ипр. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойподготовкиобучающихсякпереходунаурове

нь основного общего образования с учѐтом возможного возникновения 

определѐнныхтрудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативногоотношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения,которыеобусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

исодержанияобучения(предметнаясистема,разныепреподавателиит.д.); 

– совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки,со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на 

деятельностьобщениясосверстникамипри 

сохранениизначимостиучебнойдеятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебнойдеятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностногоразвития и главным образом с уровнем сформированности 

структурныхкомпонентовучебнойдеятельности(мотивы,учебныедействия,контрол

ь,оценка); 
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– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

языкобучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действийи заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основаниемпреемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация 

на ключевойстратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, котороедолжно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также наположениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольногообразования. 

2.1.7. Методикаиинструментарийоценкиуспешностиосвоенияипримененияобу

чающимисяуниверсальныхучебныхдействий. 

СистемаоценкивсфереУУДможетвключатьвсебяследующиепринципыихарактеристики: 

 систематичностьсбораианализаинформации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всехучастников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев,педагогов,родителей,учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участниковобразовательнойдеятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

уучащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, 

материально-техническихусловий. 

ВпроцессереализациимониторингауспешностиосвоенияипримененияУУДмогутбытьучтены 

следующиеэтапы освоенияУУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишьотдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и 

неконтролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального 

заучиванияивоспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуютсяразъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик можетвыполнятьдействияпо ужеусвоенномуалгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условийзадачинеможетсамостоятельновнестикоррективывдействия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

ученикомнесоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения иправильноеизменениеспособа всотрудничествесучителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебныхдействий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенныхспособовдействия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Системаоценкиуниверсальныхучебныхдействийможетбыть: 

 уровневой(определяютсяуровнивладенияуниверсальнымиучебнымидействиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основерефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 

родителей,представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 

или видесоциальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 

появляетсянекотораякартасамооцениванияипозиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу.Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в 

том числебинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящегоразделаобразовательнойпрограммырекомендуетсяопиратьсянапередовоймеждународ

ныйи 

отечественныйопытоценивания,втомчислевчастиотслеживаниядинамикииндивидуальныхдостижений. 

Представленныеформыиметодымониторинганосятрекомендательныйхарактеримогутбытьскорректирова
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ны и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретнымиособенностямиихарактеристикамитекущейситуации. 

2.2 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов 

2.2.1 Общиеположения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинаетсясистематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействияребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается 

потребность всамовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

Впервую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий 

(УУД),обеспечивающихумениеучиться.Начальноеобщееобразованиепризванорешатьсвоюглавну

юзадачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребѐнка, 

включающуюсистему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, 

реализовыватьучебныецели,планировать,контролироватьиоценивать 

учебныедействияиихрезультат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

толькоответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 

формированиеуниверсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных,регулятивныхсферах,обеспечивающихспособностькорганизациисамостоятельн

ойучебнойдеятельности,атакжеприформированииИКТ-компетентностиобучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 

способовдеятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами 

каждогоучебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решенияобщих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В 

то 

жевремятакойподходпозволитпредупредитьузкопредметностьвотборесодержанияобразования,об

еспечитьинтеграциювизученииразныхсторонокружающегомира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебнойдеятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественно-эстетической икоммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить впримерных программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, котороевключает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение 

знаний для 

решенияжизненныхзадач,начальныеумениясамообразования.Именноэтотаспектпримерныхпрогр

аммдаѐт основание для утверждения гуманистической, личностно ориентированной 

направленностиобразовательнойдеятельности младшихшкольников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познанияокружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

являетсясоздание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания:наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условиядляразвитиярефлексии—

способностиосознаватьиоцениватьсвоимыслиидействиякакбысостороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание инезнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальнуюрольребѐнкакакученика,школьника,направленность насаморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

Впроцессеобученияформируетсядостаточноосознаннаясистемапредставленийобокружающемми

ре, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. 

Происходятизменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, онастановитсявсѐболееобъективной исамокритичной. 

Примерныепрограммыпоучебнымпредметамначальнойшколыразработанывсоответствиистребованиями 

к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения основнойобразовательной 

программы начального общего образования Федерального государственногообразовательногостандарта 
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начального общегообразования. 

Примерныепрограммыслужаториентиромдляавтороврабочихучебныхпрограмм.При

мерныепрограммывключаютследующиеразделы: 

1) пояснительнуюзаписку,вкоторойконкретизируютсяобщиецелиначальногообщегообр

азованиясучѐтомспецификиучебногопредмета,курса; 

2) общуюхарактеристикуучебногопредмета,курса; 

3) описаниеместа учебного предмета,курсавучебномплане; 

4) описаниеценностныхориентировсодержанияучебного предмета; 

5) личностные,метапредметныеипредметныерезультатыосвоенияконкретногоучебногопре

дмета,курса; 

6) содержаниеучебногопредмета,курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельностиобучающихся; 

9)описаниематериально-техническогообеспеченияобразовательнойдеятельности. 

В данном разделе Примерной основной образовательной программы начального 

общегообразования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 

приполучении начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературногочтениянародномязыке),котороедолжно 

бытьвполномобъѐмеотраженовсоответствующихразделах рабочих программ учебных 

предметов. Остальные разделы примерных программучебных предметов формируются с 

учѐтом региональных, национальных и 

этнокультурныхособенностей,составакласса,атакжевыбранногокомплектаучебников. 

Полное изложение примерных программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

приполучении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной 

вФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Примерной основной 

образовательнойпрограмме. 

Основное содержание курсов «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке»разрабатывается и утверждается органами исполнительной власти субъектов 

РоссийскойФедерации, осуществляющими государственное управление в сфере образования, с 

учѐтомтребований ФГОС НОО к результатам освоения данных курсов и программы 

формированияуниверсальныхучебныхдействий,атакжеспецификисодержанияиособенностейихи

зучения. 

2.2.2 Основноесодержаниеучебныхпредметов 

2.2.2.1 Русскийязык 

Видыречевойдеятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащейречи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определениеосновноймыслитекста,передача егосодержанияповопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

дляэффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогическойформойречи.Овладениеуменияминачать,поддержать,закончитьразговор,привлечь

вниманиеи т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии сучебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикетав ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность,обращениеспросьбой).Соблюдениеорфоэпическихнормиправильнойинтонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимогоматериала.Нахождениеинформации,заданнойвтекстевявномвиде.Формулирование

простыхвыводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщениесодержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей иструктурытекста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте.Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому видуучебнойработы. 
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Списывание,письмоподдиктовкувсоответствиисизученнымиправилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное,выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детямтематике(наосновевпечатлений,литературныхпроизведений,сюжетныхкартин,серийкартин,

просмотрафрагментавидеозаписиит. п.). 

Обучениеграмоте 

Фонетика.Звуки 

речи.Осознаниеединствазвуковогосоставасловаиегозначения.Установлениечислаипоследовател

ьностизвуковвслове.Сопоставлениеслов,различающихсяоднимилинесколькими звуками. 

Различениегласныхисогласныхзвуков,гласныхударныхибезударных,согласныхтвердыхимягких,

звонкихиглухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

местаударения. 

Графика.Различениезвукаибуквы:буквакак 

знакзвука.Овладениепозиционнымспособомобозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости – мягкости согласныхзвуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующегосогласногозвука. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение.Формированиенавыкаслоговогочтения(ориентациянабукву,обозначающуюгласныйзвук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующейиндивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений 

икороткихтекстов.чтениесинтонациямиипаузамивсоответствиисознакамипрепинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

истихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами).Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдикт

овкуиприсписывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

исвободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетрадиинапространствекласснойдоски. 

Овладениеначертаниемписьменныхпрописных(заглавных)истрочныхбукв.Письмобукв,букв

осочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладениеразборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написаниекоторых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и 

последовательностиправильногосписываниятекста. 

Пониманиефункции небуквенныхграфическихсредств:пробеламеждусловами,знакапереноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа.Наблюдениенад значениемслова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

ихпорядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение:раздельноенаписание слов; 

обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – 

ши);прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных;переноссловпо слогамбезстечениясогласных; 

знакипрепинаниявконцепредложения. 

Развитиеречи.Пониманиепрочитанноготекстаприсамостоятельномчтениивслухиприегопрослу

шивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

сериисюжетныхкартинок,материаламсобственныхигр,занятий,наблюдений. 

Систематическийкурс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

ибезударныхгласныхзвуков.Различениемягкихитвердыхсогласных звуков,определениепарных и 
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непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухихзвуков, 

определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определениекачественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – 

безударный;согласный твердый – мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, 

парный –непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

всоответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разборслова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков.Использование написьмеразделительныхъиь. 

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

всловахсйотированнымигласнымие,е,ю,я;всловахснепроизносимымисогласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса,абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значениекоторых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения 

спомощьютолковогословаря.Представлениеободнозначныхимногозначныхсловах,опрямомиперен

осномзначениислова.Наблюдениезаиспользованиемвречисинонимовиантонимов. 

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

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

Различениеоднокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки,суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

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

Разбор словапосоставу. 

Морфология.Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеислужебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные.Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение 

именсуществительныхмужского,женскогоисреднегорода.Изменениесуществительныхпочислам.

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено 

имясуществительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определениепринадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический 

разбор именсуществительных. 

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

родам,числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор именприлагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение 

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

множественногочисла.Склонениеличных местоимений. 

Глагол.Значениеиупотреблениевречи.Неопределеннаяформаглагола.Различениеглаголов,отвечающихна

вопросы«чтосделать?»и«чтоделать?».Изменениеглаголовповременам. 

Изменениеглаголовполицамичисламвнастоящемибудущемвремени(спряжение).Способыопреде

ления I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение 

глаголовпрошедшеговременипородамичислам.Морфологическийразборглаголов. 

Наречие.Значениеиупотреблениевречи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов отприставок. 

Союзыи,а,но,ихрольв речи.Частицане,еезначение. 
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1
Изучаетсявовсехразделахкурса. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

иразличий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительныеи побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

иневосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных 

ивторостепенныхчленовпредложения.Установлениесвязи(припомощисмысловыхвопросов)ме

ждусловамивсловосочетании ипредложении. 

Нахождениеисамостоятельноесоставлениепредложенийсоднороднымичленамибезсоюзовис 

союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однороднымичленами. 

Различениепростыхисложныхпредложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

разныхспособов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. 

Использованиеорфографическогословаря. 

Применениеправилправописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в положении под 

ударением;сочетаниячк –чн, чт,щн; 

переносслов; 

прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных;проверяем

ыебезударныегласныев корнеслова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова;непроизносимыесогласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне 

слов);гласныеисогласныевнеизменяемыхнаписьмеприставках; 

разделительные ъиь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь);безударныепадежныеокончанияименсуществительных(кромесуществительныхна-мя,-

ий, 

-ья,-ье,-ия,-ов,-ин); 

безударныеокончанияименприлагательных; 

раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

несглаголами; 

мягкийзнакпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-го лицаединственногочисла(пишешь, 

учишь); 

мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 
 

Дляпредупрежденияошибокприписьмецелесообразнопредусмотретьслучаитипа―желток‖,―железный

‖. 

безударныеличныеокончанияглаголов; 

раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

знакипрепинаниявконцепредложения:точка,вопросительныйивосклицательныйзнаки;знаки 

препинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами. 

Развитиеречи.Осознаниеситуацииобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

егоаргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать,закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета 

вситуацияхучебногоибытовогообщения(приветствие,прощание,извинение,благодарность,обращ

ение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенностиречевогоэтикетавусловияхобщенияслюдьми,плоховладеющимирусским языком. 

Практическоеовладениеустнымимонологическимивысказыванияминаопределеннуютемусиспользование

мразныхтиповречи(описание,повествование,рассуждение). 

Текст.Признакитекста.Смысловоеединствопредложенийвтексте.Заглавиетекста.Последовательностьпре
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дложенийвтексте. 

Последовательностьчастейтекста(абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядкапредложений ичастейтекста(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов 

попредложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их 

особенности.Знакомствосжанрамиписьмаипоздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности,правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование 

в текстахсинонимовиантонимов. 

Знакомствососновнымивидамиизложенийисочинений(беззаучиванияопределений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения;сочинения-повествования,сочинения-описания,сочинения-

рассуждения. 

2.2.2.2 Литературное 

чтениеВиды речевой и читательской 

деятельностиАудирование(слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов).Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержаниюуслышанногопроизведения,определениепоследовательностисобытий,осознаниецели

речевоговысказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-

познавательному ихудожественномупроизведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильномучтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным 

темпомчтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для 

читающеготемп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 

интонационныхнорм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. 

Пониманиесмысловыхособенностейразныхповидуитипутекстов,передачаихспомощьюинтониров

ания. 

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

ижанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое,выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностейразныхвидовчтения: факта,описания,дополнениявысказывания идр. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста:художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

созданияэтихвидовтекста.Особенностифольклорноготекста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозированиесодержаниякнигипоееназванию иоформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловыечасти,ихозаглавливание.Умениеработатьсразнымивидами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушатьвыступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечениесправочныхииллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источникнеобходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление).Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление,титульныйлист,аннотация,иллюстрации.Видыинформациивкниге:научная,художест

венная(сопоройнавнешние показателикниги,еесправочно-иллюстративныйматериал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическаяпечать,справочныеиздания(справочники,словари,энциклопедии). 
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Выборкнигнаосноверекомендованногосписка,картотеки,открытогодоступакдетскимкнигамв 

библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрастусловарямиисправочнойлитературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, 

егоадекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного 

текста:своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что 

фольклорестьвыражениеобщечеловеческихнравственныхправилиотношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев,анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия 

«Родина»,представленияопроявлениилюбвикРодиневлитературеразныхнародов(напримеренаро

довРоссии). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельноевоспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательноевоспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики(повопросамучителя),рассказпоиллюстрациям,пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средствданноготекста.Нахождениевтекстесловивыражений,характеризующихгерояисобытие. 

Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев 

поаналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа 

текста,авторскихпомет,именгероев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки 

иречь. 

Освоениеразныхвидовпересказахудожественноготекста:подробный,выборочныйикраткий(пере

дачаосновных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных 

илиключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части,определениеглавноймысликаждойчастиивсеготекста,озаглавливаниекаждойчастиивсегот

екста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в 

видесамостоятельносформулированноговысказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

герояпроизведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о 

герое),описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данноеописаниенаосноветекста).Вычленениеисопоставлениеэпизодовизразныхпроизведенийпо

общностиситуаций,эмоциональнойокраске,характерупоступковгероев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавияпроизведения;адекватноесоотношениесегосодержанием.Определениеособенностейучеб

ногои научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общихособенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшимтекстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: 

установлениепричинно-следственныхсвязей.Определениеглавноймыслитекста. 

Делениетекстаначасти. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности 

повоспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, 

схему.Подробныйпересказтекста.Краткийпересказтекста(выделениеглавноговсодержаниитекста). 

Говорение(культураречевогообщения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать 

вопросы,отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая,собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемомупроизведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). 

Доказательствособственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование нормречевогоэтикетавусловияхвнеучебногообщения.Знакомство 

сособенностяминациональногоэтикетана основефольклорныхпроизведений. 

Работасословом(распознаватьпрямоеипереносноезначенияслов,ихмногозначность),целенаправленноепо

полнениеактивногословарного запаса. 
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Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшогообъема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос.Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного илипрослушанногосучетомспецификинаучно-

популярного,учебногоихудожественноготекста. 

Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения,изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование).Самостоятельноепостроениепланасобственноговысказывания.Отбориисполь

зование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом 

особенностеймонологическоговысказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетныхлиний,короткийрассказпорисункамлибоназаданную тему. 

Письмо(культураписьменнойречи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места 

действия,характеровгероев),использованиевписьменнойречивыразительныхсредствязыка(синон

имы,антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ 

назаданную тему,отзыв. 

Кругдетскогочтения 

ПроизведенияустногонародноготворчестваразныхнародовРоссии.Произведенияклассиковотече

ственной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведениясовременной 

отечественной (с учетом многонационального характера России) и 

зарубежнойлитературы,доступныедлявосприятиямладшихшкольников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-

популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(повыбору). 

Основныетемыдетскогочтения:фольклорразныхнародов,произведенияоРодине,природе,детях,б

ратьяхнашихменьших,добреизле,юмористическиепроизведения. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя)средстввыразительности:синонимов,антонимов,эпитетов,сравнений,метафор,гиперб

ол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

образ,искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, 

речь,поступки,мысли;отношение авторакгерою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания:повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя,диалоггероев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностейстихотворногопроизведения(ритм,рифма). 

Фольклориавторскиехудожественныепроизведения(различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни,потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение 

основногосмысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок:лексика,построение(композиция).Литературная (авторская)сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения 

ивыразительныхсредствах. 

Творческаядеятельностьобучающихся(наосновелитературныхпроизведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтениепоролям,инсценирование,драматизация;устноесловесноерисование,знакомствосразличны

ми 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 
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выполнениидействий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основехудожественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по сериииллюстрацийк произведению илинаосновеличногоопыта. 

 

 
2.2.2.3  

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ 

ЯЗЫК»ДЛЯОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХОРГАНИЗАЦИЙ,РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ 

Нормативнуюправовуюоснову настоящейпримернойпрограммыпоучебномупредмету 

«Русскийроднойязык»составляютследующиедокументы: 

Федеральныйзаконот29декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образованиивРоссийской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от03августа.2018 

г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона 

«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 

ЗаконРоссийскойФедерацииот25октября1991г.№1807-

1«ОязыкахнародовРоссийскойФедерации»(вредакцииФедеральногозакона№185-ФЗ); 

приказ     Министерства     образования     и     науки      Российской     Федерацииот6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательногостандартаначальногообщегообразования» (вредакцииприказа 

МинобрнаукиРоссии от31декабря2015г. №1576); 

приказ    Министерства     образования     и     науки     Российской     Федерацииот17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федеральногогосударственногообразовательногостандартаосновногообщегообразования»(вредак

цииприказаМинобрнаукиРоссииот31декабря2015г. №1577). 

Примернаяпрограмма(далее–

программа)разработананаосноветребованийфедеральногогосударственногообразовательногостан

дартаначальногообщегообразования(приказМинистерстваобразованияинаукиРоссийской 

Федерацииот6октября2009года№373 

«Обутверждениифедеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообр

азования»вредакцииприказаМинобрнаукиРоссииот31декабря2015г.№1576)крезультатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

поучебномупредмету«Русскийроднойязык»,входящемувобразовательнуюобласть«Роднойязыкил

итературноечтениенародномязыке». 

Программа включаетпояснительнуюзаписку,вкоторойраскрываются 

целиизучениярусскогородногоязыка,даѐтсяобщаяхарактеристикакурса,определяетсяместоучебно

гопредмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отборусодержаниякурса,характеризуютсяегоосновныесодержательные линии. 

Программаустанавливаеттребованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультат

ам освоения основной образовательной программы начального общего образования 

порусскомуродномуязыку,примерноесодержаниеучебногопредмета«Русский роднойязык». 

Программаопределяетсодержаниеучебногопредметапогодамобучения,основныеметодичес

кие стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебногопредмета«Русскийроднойязык». 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Целиизученияучебногопредмета«Русскийроднойязык» 

Программаучебногопредмета«Русскийроднойязык»разработанадляорганизаций,реализую

щихпрограммы начальногообщегообразования. 

Содержаниепрограммынаправленонадостижениерезультатовосвоенияосновнойобразовате

льнойпрограммыначальногообщегообразованиявчаститребований,заданныхфедеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 
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кпредметнойобласти«Роднойязыкилитературноечтениенародномязыке».Программаориентирован

а на сопровождение и поддержку курса русского языка, входящего в 

предметнуюобласть«Русскийязыкилитературноечтение».Целикурсарусскогоязыкаврамкахобразо

вательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют 

своюспецифику, обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

такжеособенностямифункционированиярусскогоязыкавразныхрегионахРоссийскойФедерации. 

Всоответствиисэтимкурсрусскогородногоязыканаправленна достижение следующих 

целей: 

  расширениепредставленийорусскомязыкекакдуховной,нравственнойи 

культурнойценностинарода;осознаниенациональногосвоеобразиярусскогоязыка;формирова

ниепознавательногоинтереса,любви,уважительногоотношениякрусскомуязыку, а через него 

– к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурами 

языкамнародовРоссии;овладениекультуроймежнационального общения; 

 формированиепервоначальныхпредставленийонациональнойспецификеязыковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц 

снационально-культурнойсемантикой), об основных нормах русского литературного 

языкаирусскомречевомэтикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц,анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картинымира,отраженнойвязыке; 

 совершенствованиеуменийработатьстекстом,осуществлятьэлементарныйинформац

ионныйпоиск,извлекатьипреобразовыватьнеобходимуюинформацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающихвладениерусскимлитературнымязыкомвразныхситуацияхегоиспользования

;обогащениесловарногозапасаиграмматическогострояречи;развитиепотребностикречевомус

амосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку,воспитаниесамостоятельностивприобретениизнаний. 

Местоучебногопредмета«Русскийроднойязык»вучебномплане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к 

предметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленнойвфедераль

номгосударственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана 

наобщую учебную нагрузку в объеме 203 часа (33 часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 

34часа в4классе). 

Общаяхарактеристикаучебногопредмета«Русскийроднойязык» 

РусскийязыкявляетсягосударственнымязыкомРоссийскойФедерации,средствоммежнацион

ального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и владениеим – 

могучее средство приобщения к духовному богатству русскойкультуры и литературы,основной 

путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно сэтим русский 

язык является родным языком русского народа, основой егодуховной 

культуры.Роднойязыксвязываетпоколения,обеспечиваетпреемственностьипостоянноеобновление

национальнойкультуры. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечиваетмежличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания 

имировоззренияличности,являетсяважнейшимсредствомхраненияипередачиинформации,культур

ныхтрадицийиистории.Высокийуровеньвладенияроднымязыкомопределяетспособностьаналитич

ескимыслить,успешностьвовладенииспособамиинтеллектуальнойдеятельности, умениями 

убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли другихлюдей, извлекать и 

анализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познаниядействительностирусскийроднойязыкобеспечиваетразвитиеинтеллектуальныхитворческ

их 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 
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формируетнавыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности.Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную 

культуруученика. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребностиобучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры 

исамореализациивней.Учебныйпредмет«Русскийроднойязык»неущемляетправатехобучающихся,

которыеизучаютиные(нерусский)родныеязыки,поэтомуучебноевремя,отведѐнноенаизучениеданн

ойдисциплины,неможетрассматриватьсякаквремядляуглублѐнногоизученияосновногокурса«Русс

кийязык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений,имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализацииязыковойсистемывречи‚внешнейсторонесуществованияязыка:кмногообразнымсвязям

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 

учебногопредмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, теязыковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-

историческуюобусловленность. 

Важнейшимизадачамикурсаявляютсяприобщениеобучающихсякфактамрусскойязыковойи

сториивсвязисисториейрусскогонарода,формированиепервоначальныхпредставлениймладшихшк

ольниковосходствеиразличияхрусскогоидругихязыковвконтекстебогатства и своеобразия языков, 

национальныхтрадиций и культур народов России имира;расширение представлений о русской 

языковой картине мира, о национальном языке как базеобщезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., 

чтоспособствуетвоспитаниюпатриотическогочувства,гражданственности,национальногосамосозн

анияиуважениякязыками культурамдругихнародовнашейстраныимира. 

Содержаниекурсанаправленонаформированиепредставленийоязыкекакживом,развивающе

мсяявлении,одиалектическомпротиворечииподвижностиистабильностикакоднойизосновныххара

ктеристик литературногоязыка. 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 

обучениирусскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всѐмкомплексеизучаемыхдисциплинестественнонаучногоигуманитарногоциклов. 

 
Основныесодержательныелиниипрограммыучебногопредмета«Русскийродной 

язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опираетсяна содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык 

илитературноечтение»,сопровождаетиподдерживаетего.Основныесодержательныелиниинастоящ

ейпрограммысоотносятся с основными содержательными линиями основного курсарусского 

языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-

ориентированныйхарактер. 

Целевымиустановкамиданного курсаявляются: 

 совершенствование у младших школьников как носителей языка

 способностиориентироватьсявпространствеязыка иречи,развитиеязыковойинтуиции; 

 изучениеисторическихфактовразвитияязыка; 

 расширение представлений о различных методах познания языка

 (учебноелингвистическоемини-исследование, проект,наблюдение,анализит.п.); 

 включениеучащихсявпрактическуюречевуюдеятельность. 

Всоответствиисэтимвпрограммевыделяютсяследующиеблоки: 

Первыйблок–«Русскийязык:прошлоеинастоящее»–

включаетсодержание,обеспечивающеерасширениезнанийобисториирусскогоязыка,опроисхожден

иислов,обизмененияхзначенийобщеупотребительныхслов.Данныйблоксодержитсведенияовзаимо

связиязыкаиистории,языкаикультурынарода,сведенияонационально-
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культурнойспецификерусского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского 

и других народовРоссииимира. 

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдениезаупотреблениемязыковыхединиц,развитиебазовыхуменийинавыковиспользованияяз

ыковыхединиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений 

онормахсовременногорусскоголитературногоязыка,развитиепотребностиобращатьсякнормативн

ымсловарямсовременногорусскоголитературногоязыкаисовершенствованиеуменийпользоваться 

словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи:практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного);развитиеответственногоиосознанногоотношениякиспользованиюрусскогоязыкавовсе

хсферахжизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырѐх 

видовречевойдеятельностивихвзаимосвязи,развитиемкоммуникативныхнавыковмладшихшкольн

иков (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении);расширениемпрактикипримененияправилречевогоэтикета.Однимизведущихсодержате

льныхцентровданногоблокаявляетсяработастекстами:развитиеуменийпонимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловыхтипов,жанров, стилистическойпринадлежности. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫНАЧАЛЬНОГООБЩЕГООБРАЗОВАНИЯПОРУССКОМ

УРОДНОМУ 

ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке»должнообеспечивать: 

воспитаниеценностногоотношениякродномуязыкукакотражениюкультуры,включениеучащ

ихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмыслениекрасотыи 

величиярусскогоязыка; 

приобщениеклитературномунаследиюрусского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культурывладения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствииснормамиустнойиписьменнойречи,правиламиречевогоэтикета; 

расширениезнанийородномязыкекаксистемеикакразвивающемсяявлении,формированиеан

алитическихуменийвотношенииязыковыхединицитекстовразныхфункционально-

смысловыхтиповижанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начальногообщего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков вучебныхситуацияхиреальных жизненныхусловияхиотражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории 

народа:осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа;осознаниеязыкакакразвивающегосяявления,связанногосисториейнарод

а; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка;распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми;

 слова,обозначающиепредметыиявлениятрадиционногорусскогобыта;фольклорная 

лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов 

исравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества 

ипроизведенияхдетскойхудожественнойлитературы;правильноеуместноеупотреблениеэпитетовис

равнений  в речи; 
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пониманиезначенияфразеологическихоборотов,отражающихрусскуюкультуру,менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление ихв 

современных ситуациях речевогообщения(врамкахизученного); 
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понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

ихупотреблениевсовременныхситуацияхречевогообщения(врамкахизученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамкахизученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими,лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение 

опыта использованияязыковыхнорм вречевойпрактике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

длякультурногочеловека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературногоязыка(врамках изученного); 

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка(врамках изученного); 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объѐма 

используемыхв речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватноситуацииистилюобщения; 

соблюдениеосновныхорфоэпическихиакцентологическихнормсовременногорусскогол

итературногоязыка: 

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень 

слов);осознаниесмыслоразличительнойролиударениянапримереомографов; 

соблюдениеосновныхлексическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка: 

выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствуетобозначаемомупредметуилиявлениюреальнойдействительности; 

проведение синонимических замен с учѐтом особенностей 

текста;выявлениеиисправлениеречевыхошибоквустнойречи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

цельюболееточнойпередачисмысла; 

соблюдениеосновныхграмматическихнормсовременногорусскоголитературногоязыка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменениеотдельныхформмножественногочислаименсуществительных; 

употребление отдельныхглаголов вформе1 лица единственного числа настоящего 

ибудущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых 

нетформы1лицаединственногочисланастоящегоибудущеговремени; 

выявлениеиисправлениевустнойречитипичныхграмматическихошибок,связанныхс 

нарушениемсогласованияименисуществительногоиимениприлагательноговчисле,роде,падеже; 

нарушениемкоординации подлежащего исказуемого в числе‚роде 

(еслисказуемоевыраженоглаголомвформепрошедшеговремени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок;соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современногорусскоголитературного языка(врамках изученноговосновномкурсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста;соблюдениеизученныхпунктуационныхнормпризаписисобственного 

текста; 

совершенствованиеуменийпользоватьсясловарями: 

использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова,дляуточнениянормы формообразования; 

использованиеучебныхфразеологических

 словарей,учебныхсловарейсинонимовиан

тонимовдляуточнениязначениясловаивпроцессередактированиятекста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения

 нормативногопроизношения слова, вариантовпроизношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова;

 использованиеучебныхэтимологическихсловарейдляуточнения 
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происхожденияслова; 

использованиеорфографическихсловарейдляопределениянормативногонаписания 

слов; 

3. Совершенствованиеразличныхвидовустнойиписьменнойречевойдеятельности 

(говоренияислушания, чтенияиписьма),соблюдениенормречевогоэтикета: 

владениеразличнымиприемамислушаниянаучно-

познавательныхихудожественныхтекстовоб историиязыкаикультурерусскогонарода; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных 

ихудожественныхтекстовоб историиязыкаикультурерусскогонарода; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 

определениеязыковыхособенностейтекстов; 

умениеанализироватьинформациюпрочитанногоипрослушанноготекста:отделятьглавныеф

актыотвторостепенных;выделятьнаиболеесущественныефакты;устанавливатьлогическую 

связьмеждуфактами; 

умениесоотноситьчастипрочитанногоилипрослушанноготекста:устанавливатьпричинно-

следственныеотношенияэтихчастей,логическиесвязимеждуабзацамитекста;составлять план 

текста,не разделѐнногона абзацы; приводить объяснения 

заголовкатекста;владетьприѐмамиработы спримечаниями к тексту; 

уменияинформационнойпереработкипрослушанногоилипрочитанноготекста:пересказсизм

енениемлица; 

уместное использование  коммуникативных  приемов  устного общения:

 убеждение,уговаривание,похвала,просьба,извинение,поздравление; 

уместноеиспользованиекоммуникативныхприемовдиалога(началоизавершениедиалогаид

р.),владениеправиламикорректногоречевогоповедениявходедиалога; 

умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление,комментированиеответаилиработыодноклассника,мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;созданиетекстов-

повествований(например,заметкиопосещениимузеев,опутешествии 

погородам;обучастиивнародныхпраздниках;обучастиивмастер-

классах,связанныхснароднымипромыслами); 

созданиетекстакакрезультатасобственногомини-исследования;оформлениесообщенияв 

письменнойформеипредставлениееговустнойформе; 

оцениваниеустныхиписьменныхречевыхвысказыванийсточкизренияточного,уместног

оивыразительногословоупотребления; 

редактированиесобственныхтекстовсцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;со

поставлениечерновогоиотредактированноготекстов. 

соблюдениеосновныхнормрусскогоречевогоэтикета: 

соблюдениепринципов этикетного

 общения,лежащихвосноверусскогоречевогоэтикета; 

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевойситуации. 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙРОДНОЙЯЗЫК» 
 

Первыйгодобучения(33ч) 

Раздел1. Русский язык:прошлоеинастоящее(12часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русскогоалфавита. 

ОсобенностиоформлениякнигвДревнейРуси:оформлениекраснойстрокиизаставок. 

Практическаяработа:«Оформлениебуквицизаставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что 
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какназывалось(изба,терем,хоромы,горница,светлица,светец,лучинаит.д.).2)Какназывалосьто,воч

тоодевалисьвстарину:(кафтан,кушак,рубаха,сарафан,лаптиит.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках).Проектноезадание:«Словарьв картинках». 

Раздел2.Языквдействии(10часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

впроизношениислов). 

Смыслоразличительнаярольударения. 

Звукописьвстихотворномхудожественномтексте. 

Наблюдениезасочетаемостьюслов(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибокв 

сочетаемостислов). 

Раздел3.Секретыречиитекста(9часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

формаустной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? 

Какпохвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение,вопроскак запроснановоесодержание). 

Резерв учебного времени – 2 

ч.Второйгодобучения (68ч) 

Раздел1. Русский язык:прошлоеинастоящее(25часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки,волчок,свистулька). 

Слова,называющиепредметытрадиционногорусскогобыта:1)слова,называющиедомашнюю

утварьиорудиятруда(например,ухват,ушат,ступа,плошка,крынка,ковш,решето,веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба,каша, щи, 

похлѐбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашеговремени;3) 

слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп,шапка,валенки, 

сарафан,рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

иявлениямитрадиционногорусскогобыта:игры,утварь,орудиятруда,еда,одежда(например,кашине 

сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицамиипоговоркамидругихнародов.Сравнениефразеологизмов,имеющихвразных 

языкахобщийсмысл,норазличнуюобразнуюформу(например,ехатьвТулусосвоимсамоваром(

рус.); ехатьвлессдровами (тат.). 

Проектноезадание:«Почемуэтотакназывается?». 

Раздел2.Языквдействии(15часов) 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибокв 

произношениислов вречи). 

Смыслоразличительнаярольударения.Наблюдениезаизменениемместаударениявпоэтическомтекс

те.Работасословаремударений. 

Практическаяработа:«Слушаемиучимсячитатьфрагментыстиховисказок,вкоторыхестьслова

снеобычнымпроизношением иударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.Совершенствованиеорфографическихнавыков. 

Раздел3.Секретыречиитекста(25часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранениеинициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 

(например, какправильновыразитьнесогласие;какубедитьтоварища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивыеэтикетныевыраженияв учебно-

научнойкоммуникации:формыобращения;использованиеобращениятыивы. 

Устныйответкакжанрмонологическойустнойучебно-

научнойречи.Различныевидыответов:развернутыйответ,ответ-добавление(напрактическом уровне). 

Связьпредложенийвтексте.Практическоеовладениесредствамисвязи: 

лексическийповтор,местоименныйповтор. 
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Создание текстов-повествований:заметки опосещениимузеев;повествованиеобучастиив 

народныхпраздниках. 

Созданиетекста:развѐрнутоетолкованиезначенияслова. 

Резервучебноговремени–3ч. 

Третий годобучения(68ч) 

Раздел1. Русскийязык:прошлоеинастоящее(25часов) 

Слова,связанныесособенностямимировосприятияиотношений

 междулюдьми(

например,правда–ложь,друг –недруг,брат– братство–побратим). 

Слова,называющиеприродныеявленияирастения(например,образныеназванияветра,дождя,

снега;названиярастений). 

Слова,называющиепредметыиявлениятрадиционнойрусскойкультуры:слова,называющиез

анятиялюдей(например,ямщик,извозчик,коробейник,лавочник). 

Слова,обозначающиепредметытрадиционнойрусскойкультуры:слова,называющиемузыкал

ьныеинструменты(например,балалайка,гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка,дубрава,сокол,соловей,зорька,солнцеит.п.):уточнениезначений,наблюдениезаиспользо

ваниемв произведенияхфольклораихудожественнойлитературы. 

Названиястаринныхрусскихгородов,сведенияопроисхожденииэтихназваний. 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени 

ифамилии»(приобретениеопытапоискаинформациио происхождении слов). 

Раздел2.Языквдействии(15часов) 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибокв 

произношениислов вречи). 

Многообразие  суффиксов,  позволяющих выразить различные  оттенки значения

 иразличнуюоценку,какспецификарусскогояз

ыка(например,книга,книжка,книжечка,книжица,книжонка,книжища;заяц,зайчик,зайчонок,зайчи

шка,заинькаит.п.)(напрактическомуровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежаимѐнсуществительных).Практическоеовладениенормамиупотребленияотдельныхграммати

ческих форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественногочисла 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(напрактическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребленияпредлогов,образованияпредложно-

падежныхформсуществительных(предлогиспространственным значением) (на практическом 

уровне). Существительные, имеющие толькоформуединственногоилитолько 

формумножественногочисла(врамкахизученного). 

Совершенствованиенавыковорфографическогооформлениятекста. 

Раздел3.Секреты речиитекста(25часов) 

Особенностиустноговыступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-

классах,связанныхснароднымипромыслами. 

Созданиетекстов-

рассужденийсиспользованиемразличныхспособоваргументации(врамкахизученного). 

Редактированиепредложенныхтекстовсцельюсовершенствованияихсодержанияиформы(

впределах изученноговосновномкурсе). 

Языковыеособенноститекстовфольклораихудожественныхтекстовилиихфрагментов(народныхил

итературныхсказок,рассказов,загадок, пословиц,притчит.п.). 

Резервучебноговремени–3ч. 

Четвѐртыйгодобучения(34ч) 

Раздел1. Русский язык:прошлоеинастоящее(12часов) 

Слова,связанныескачествамиичувствамилюдей(например,добросердечный,доброжелатель

ный, благодарный,бескорыстный);слова,связанныесобучением. 
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Слова,называющиеродственныеотношения(например,матушка,батюшка,братец,сестриц

а,мачеха,падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами,чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до 

корки, всясемья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками 

другихнародов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различнуюобразную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 

впроизведенияхфольклораихудожественнойлитературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Русскиесловав языкахдругих народов. 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опытапоиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля исовременномтолковомсловаре»;«Русскиесловавязыкахдругихнародов». 

Раздел2.Языквдействии(6часов) 

Какправильнопроизноситьслова(пропедевтическаяработапопредупреждениюошибокв 

произношениислов вречи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущеговремени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксическихконструкций науровнесловосочетанийи 

предложений(напропедевтическомуровне). 

Историявозникновения  и   функции  знаков  препинания  (в  рамках  изученного). 

Совершенствованиенавыковправильногопунктуационногооформлениятекста. 

Раздел3.Секретыречиитекста(12часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 

вопросы.Информативнаяфункциязаголовков.Типызаголовков. 

Составлениепланатекста,неразделенногонаабзацы.Информационнаяпереработкапрослуша

нногоилипрочитанного текста: пересказсизменениемлица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оцениваниеустныхиписьменныхречевыхвысказыванийсточкизренияточного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственныхтекстовсцельюсовершенствованияихсодержанияиформы;сопоставлениечерновогоио

тредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в 

процессередактированиятекста. 

Синонимияречевыхформул(напрактическомуровне). 

Резервучебноговремени–4ч. 

2.2.2.4 Иностранный 

языкПредметноесодержаниеречи 

Знакомство.Содноклассниками,учителем,персонажамидетскихпроизведений:имя,возраст.Приветствие,

прощание(сиспользованиемтипичныхфраз речевогоэтикета). 

Яимоясемья.Членысемьи,ихимена,возраст,внешность,чертыхарактера,увлечения/хобби.Мой 

день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь,основные 

продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, 

Новыйгод/Рождество.Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимыесказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке),каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия.Письмозарубежномудругу.Любимоедомашнееживотное:имя,возраст,цвет,размер,характе

р,чтоумеетделать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебныезанятиянауроках. 

Мирвокругменя.Мойдом/квартира/комната:названиякомнат,ихразмер,предметымебелииинтерьера.При

рода.Дикиеидомашниеживотные.Любимоевремягода.Погода. 
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Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев книг, 

чертыхарактера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке(рифмовки,стихи,песни,сказки). 

Некоторыеформыречевогоинеречевогоэтикетастранизучаемого 

языкаврядеситуацийобщения(вшколе,вовремясовместнойигры,в магазине). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности 

Вруслеговорения 

1. Диалогическая 

формаУметьвести: 

этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,учебно-трудовогоимежкультурногообщени

я,втомчислеприпомощисредствтелекоммуникации; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на 

него);диалог—побуждение кдействию. 

2. Монологическаяформа 

Уметьпользоватьсяосновнымикоммуникативнымитипамиречи:описание,рассказ,хара

ктеристика(персонажей). 

Вруслеаудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербальнореагироватьнауслышанное; 

небольшиедоступныетекстываудиозаписи,построенныевосновномнаизученномязыковомматери

але,втомчисле полученныеспомощьюсредствкоммуникации. 

Вруслечтения 

Читать: 

вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковомматериале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельныеновыеслова,находитьвтекстенеобходимуюинформацию(именаперсонажей,гдепроисх

одитдействиеит.д.). 

Вруслеписьма 

Владеть: 

умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 

основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личноеписьмо. 

Языковые средства и навыки пользования 

имиАнглийскийязык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. 

Основныебуквосочетания. Звуко-буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основныеправила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших вактивныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

извукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и 

краткостьгласных,отсутствиеоглушениязвонкихсогласныхвконцеслогаили слова,отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there is/there are). Ударение 

вслове,фразе.Отсутствиеударениянаслужебныхсловах(артиклях,союзах,предлогах). 

Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенностиповествовательного,побудительногоивопросительного(общийиспециальныйвоп

рос)предложений.Интонацияперечисления.Чтениепотранскрипцииизученныхслов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, 

впределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочнаялексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуру англоговорящихстран. Интернациональные слова (например, doctor, film). 
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Начальное представление о способахсловообразования: 

суффиксация(суффиксы-er,-or,-tion,-ist,-ful,-ly,-teen,-ty,-th),словосложение(postcard), 

конверсия(play—toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений:повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный 

вопросы.Вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в 

предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольнымсказуемым (He speaks English.), составным именным (My family is big.) и составным 

глагольным(I like to dance.She can skate well.) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной(Help me, please.) и отрицательной (Don’t be late!) формах. Безличные 

предложения в настоящемвремени (It is cold.It’s five o’clock.). Предложения с оборотом there 

is/there are. Простыераспространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 

Сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиand иbut.Сложноподчинѐнныепредложения сbecause. 

Правильные и неправильные глаголы в Present, Future, Past Simple (Indefinite). 

Неопределѐннаяформа глагола. Глагол•связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, have to. 

Глагольныеконструкции I’d like to… Существительные в единственном и множественном 

числе(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, 

определѐнным инулевымартиклем.Притяжательныйпадежимѐнсуществительных. 

Прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени,образованныепоправ

иламиисключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), 

притяжательные,вопросительные, указательные (this/these, that/those), неопределѐнные (some, 

any — некоторыеслучаиупотребления). 

Наречиявремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes). Наречия степени 

(much,little,very). 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до30).Наиболееупотребительныепредл

оги:in,on, at,into,to,from,of,with. 

Немецкийязык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-

буквенныесоответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правилачтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения 

звуковнемецкого 

языка(долготаикраткостьгласных,оглушениезвонкихсогласныхвконцеслогаилислова,отсутствиес

мягчениясогласныхпередгласными).Дифтонги.Ударениевизолированном 

слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах).Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 

особенностиповествовательного, побудительного и вопросительного (общий и 

специальный вопросы)предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

впределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивногоипродуктивного)усвоения.Простейшиеустойчивыесловосочетания,

оценочнаялексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культурунемецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

Начальныепредставления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, 

-ist);словосложение(dasLehrbuch);конверсия(dasLesen,dieKälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложений:повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный 

вопросы.Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов в 

предложении.Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольнымсказуемым (Wir lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) 

и составнымглагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 
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kalt.Esschneit.).Побудительныепредложения(Hilfmirbitte!).ПредложениясоборотомEsgibt…. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами.Сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиund,aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 

Слабыеи сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 

Модальныеглаголыkönnen,wollen,müssen,sollen.Неопределѐнная формаглагола(Infinitiv). 

Существительныевединственномимножественномчислесопределѐнным/неопределѐнныминулев

ымартиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные 

поправилам,иисключения. 

Местоимения:личные,притяжательныеиуказательные(ich,du,er,mein,dieser,jener).Отрицатель

ноеместоимениеkein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не 

поправилам:gut, viel,gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 

30).Наиболееупотребительныепредлоги:in,an,auf,hinter,haben,mit,über,unter,nach,zwischen,vor.Французск

ий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы французского алфавита. 

Звуко-буквенныесоответствия. Буквы с диакритическими знаками (accent aigu, accent grave, 

accent circonflexe,cédille, tréma). Буквосочетания. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написаниенаиболееупотребительныхслов. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки французского языка. Нормы произношения 

звуковфранцузского языка (отсутствие оглушения звонких согласных, отсутствие редукции 

неударныхгласных,открытостьизакрытостьгласных, 

назализованностьиненазализованностьгласных). 

Дифтонги. Членение предложения на смысловые ритмические группы. Ударение 

визолированномслове,ритмическойгруппе,фразе.Фонетическоесцепление(liaison)и 

связывание (enchaînement) слов внутри ритмических групп. 

Ритмико-интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросит

ельногопредложений. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

впределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивногоипродуктивного)усвоения.Простейшиеустойчивыесловосочетания,

оценочнаялексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие 

культуруфранкоговорящих стран. Интернациональные слова. Начальные представления о 

способахсловообразования: суффиксация (-ier/-iиre, -tion, -erie, -eur, -teur); словосложение 

(grand-mиre,petits•enfants). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения:повествовательное, побудительное, вопросительное. Общий и специальный 

вопросы.Вопросительные обороты est-ce que, qu’est-ce que и вопросительные слова qui, quand, 

où,сombien, pourquoi, quel/quelle. Порядок слов в предложении. Инверсия подлежащего 

исказуемого. Утвердительные и отрицательные предложения. Отрицательная частица ne … 

pas.Простоепредложениеспростымглагольным(Jevaisаl’école.),составнымименным(Mafamilleest 

grande.) и составным глагольным (Je sais danser.) сказуемыми. Безличные предложения 

(Ilneige.Ilfaitbeau.). 

Конструкциис’est,сеsont,ilfaut,il·y·a.Нераспространѐнныеираспространѐнныепредложения.Слож

носочинѐнныепредложенияссоюзомet. 

Грамматические формы изъявительного наклонения (l’indicatif): le présent, le passé composé, 

lefutur immédiat, le futur simple. Особенности спряжения в présent: глаголов I и II группы, 

наиболеечастотных глаголов III группы (avoir, être, aller, faire). Форма passé composé 

наиболеераспространѐнныхрегулярныхглаголов(преимущественнорецептивно). 

Неопределѐнная форма глагола (l’infinitif). Повелительное наклонение регулярных 

глаголов(impératif).Модальныеглаголы(vouloir,pouvoir,devoir). 



91  

Существительные мужского и женского рода единственного и множественного числа 

сопределѐнным/неопределѐнным/частичным/слитным артиклем. Прилагательные мужского 

иженского рода единственного и множественного числа. Согласование прилагательных 

ссуществительными. Личные местоимения в функции подлежащего. Указательные 

ипритяжательныеприлагательные. 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до10). 

Наиболееупотребительныепредлоги:á,de,dans,sur,sous,présde,devant,derrière,contre,chez,avec,e

ntre. 

Испанский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы испанского алфавита. Звуко-

буквенныесоответствия.Основныебуквосочетания.Графическоеударение(acentográfico);граф

ическоеоформление вопросительного и восклицательного предложений. Основные правила 

чтения иорфографии.Написаниеслов,вошедшихвактивныйсловарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звуковиспанскогоязыка.Нормыпроизношениягласныхзвуков(отсутствиередукциивбезударно

мположении) и согласных звуков (отсутствие смягчения, озвончение). Дифтонги. Ударение 

визолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах,предлогах). 

Членениепредложениянасмысловыегруппы.Связноепроизношениесловвнутриритмическихгруп

п. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

ивопросительного(общийиспециальныйвопросы)предложений.Интонацияперечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения 

впределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для 

двустороннего(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые 

словосочетания, оценочнаялексика и речевые клише как элементы речевого этикета, 

отражающие культуруиспаноговорящих стран. Интернациональные слова (el cafè, el doctor). 

Начальные представленияоспособах словообразования:суффиксация(-ción,-dad,-dor). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы 

предложения:повествовательное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

Вопросительные слова qué,quién, quándo, dónde, por qué, cómo. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные иотрицательныепредложения. 

Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Ana vive en Madrid.), 

составнымименным сказуемым (Mi casa es bonita.) и составным глагольным сказуемым 

(Sabemos santar.).Безличныепредложения(Hacecalor.). 

Предложениясконструкциейhay. 

Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными 

членами.Сложносочинѐнныепредложенияссоюзамиy,pero. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Presente, Futuro Simple, Pretérito 

Indefinido.Особенности спряжения в Presente и Futuro Simple глаголов индивидуального 

спряжения инаиболее частотных отклоняющихся глаголов. Глагол-связка ser. Неопределѐнная 

форма глагола(Infinitivo). 

Модальныеконструкцииtenerque + infinitivo,hayque +infinitivo.Временнáяконструкцияira + i

nfinitivo. 

Существительныевединственномимножественномчислесопределѐнным/неопределѐнныминулев

ымартиклем. 

Согласованиеприлагательныхссуществительными. 

Прилагательныевположительной,сравнительнойипревосходнойстепени,образованныепоправ

илам,иисключения. 

Местоимения: личные (в функции подлежащего и частично дополнения), 

притяжательные(краткаяиполнаяформы),указательныеместоименияиприлагательные. 

Наречия:hoy,mañana,ayer,siempre,ahora,mucho,poco,bien,malидр. 

Наречия,образующиестепенисравнениянепоправилам:más,menos,mejor,peor.Количест

венныечислительные(до100),порядковыечислительные(до10). 
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Наиболееупотребительныепредлоги: a, en, de, con, para, por, sobre, entre, delante de, detrás 

de,despuésdeидр. 

Социокультурнаяосведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: 

сназваниямистранизучаемогоязыка;снекоторымилитературнымиперсонажамипопулярных 

детских произведений; с сюжетами некоторых популярных сказок, а также 

небольшимипроизведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном 

языке; сэлементарными формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах 

изучаемогоязыка. 

Специальныеучебныеумения 

Младшиешкольникиовладеваютследующимиспециальными(предметными)учебнымиумения

миинавыками: 

пользоватьсядвуязычнымсловарѐмучебника(втомчислетранскрипцией),компьютернымслова

рѐмиэкранным переводомотдельныхслов; 

пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, 

правил;вестисловарь(словарнуютетрадь); 

систематизироватьслова,напримерпотематическомупринципу; 

пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов;делать обобщения на основе структурно-функциональных схем 

простого предложения;опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном 

языке, например артикли.Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

Впроцессеизучениякурса«Иностранный язык»младшиешкольники: 

совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на 

урокахродногоязыка(прогнозироватьсодержаниетекстапозаголовку, данным 

ктекстурисункам,списыватьтекст, выписыватьотдельныесловаипредложенияизтекстаит.п.); 

овладеваютболееразнообразнымиприѐмамираскрытиязначенияслова,используясловообразовательныеэл

ементы;синонимы,антонимы;контекст; 

совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершатьразговор,используяречевыеклише;поддерживатьбеседу,задаваявопросыипереспрашив

ая; 

учатсяосуществлятьсамоконтроль,самооценку; 

учатсясамостоятельновыполнятьзаданиясиспользованиемкомпьютера(приналичиимультиме

дийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная 

осведомлѐнностьприобретаютсяучащимисявпроцессеформированиякоммуникативныхумени

йвосновныхвидах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в 

тематическомпланировании. 
 

 

2.2.2.5 Математикаиинформатика 

Числаивеличины 
 

Счѐтпредметов.Чтениеизаписьчиселотнуля 

домиллиона.Классыиразряды.Представлениемногозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел,знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, 

килограмм,центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения 

междуединицамиизмеренияоднородныхвеличин.Сравнениеиупорядочениеоднородныхвеличин.

Долявеличины (половина,треть,четверть,десятая,сотая,тысячная). 

Арифметическиедействия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий,знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, 

вычитанием,умножениемиделением.Нахождениенеизвестногокомпонентаарифметическогодейс

твия. 
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Делениесостатком. 

Числовоевыражение.Установлениепорядкавыполнениядействийвчисловыхвыраженияхсоскобка

ми и без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование 

свойстварифметических действий в вычислениях (перестановка и группировка слагаемых в 

сумме,множителейвпроизведении;умножениесуммыиразностиначисло). 

Алгоритмыписьменногосложения,вычитания,умноженияиделениямногозначныхчисел. 

Способыпроверкиправильностивычислений(алгоритм,обратноедействие,оценкадост

оверности,прикидкирезультата, вычислениенакалькуляторе). 

Работастекстовымизадачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения 

«больше(меньше) на…», «больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, 

характеризующимипроцессы движения, работы, купли-продажи и др. Скорость, время, путь; 

объѐм работы, время,производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование 

ходарешениязадачи.Представлениетекстазадачи(схема,таблица,диаграммаидругиемодели). 

Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле. 

Пространственныеотношения.Геометрическиефигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—

справа,сверху—снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение 

геометрическихфигур:точка,линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, 

треугольник,прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертѐжных 

инструментов длявыполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. 

Распознавание иназывание:куб,шар,параллелепипед,пирамида,цилиндр,конус. 

Геометрическиевеличины 

Геометрическиевеличиныиихизмерение.Измерениедлиныотрезка.Единицыдлины(мм,см,дм, 

м,км).Периметр.Вычислениепериметрамногоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Точное и 

приближѐнноеизмерениеплощадигеометрической 

фигуры.Вычислениеплощадипрямоугольника. 

Работасинформацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин;фиксирование,анализполученнойинформации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; 

«если…то…»;«верно/неверно,что…»;«каждый»;«все»;«некоторые»);истинностьутверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур 

идр. по правилу. Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана 

поискаинформации. 

Чтениеизаполнениетаблицы.Интерпретацияданныхтаблицы.Чтениестолбчатойдиаграммы.Созда

ниепростейшей информационноймодели(схема,таблица,цепочка). 

2.2.2.6 Окружающиймир 
 

Человекиприрода 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа.Признакипредметов(цвет,форма,сравнительныеразмерыидр.).Примерыявленийприрод

ы:смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, рассвет, 

закат,ветер,дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, 

вода,природныйгаз.Твердыетела,жидкости,газы.Простейшиепрактическиеработысвеществами,

жидкостями,газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живогона Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модельЗемли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусеи карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности.Компас. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

ихособенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

сменывременгода. Сменавременгодавродном краенаосновенаблюдений. 

Погода,еесоставляющие(температуравоздуха,облачность,осадки,ветер).Наблюдениезапогод

ойсвоегокрая.Предсказаниепогодыиего значениевжизнилюдей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условноеобозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткаяхарактеристикана основенаблюдений). 

Водоемы,ихразнообразие(океан,море,река,озеро,пруд);использованиечеловеком.Водоемыродно

гокрая (названия,краткая характеристика наосновенаблюдений). 

Воздух–смесьгазов.Свойствавоздуха.Значениевоздухадлярастений,животных,человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живыхорганизмови хозяйственнойжизничеловека.Круговоротводывприроде. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

кполезнымископаемым. Полезныеископаемыеродногокрая(2–3примера). 

Почва,еесостав,значениедляживойприродыидляхозяйственнойжизничеловека. 

Растения,ихразнообразие.частирастения(корень,стебель,лист,цветок,плод,семя).Условия,необхо

димые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений,фиксация 

изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Рольрастений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растенияродногокрая, 

названияикраткая характеристика наосновенаблюдений. 

Грибы:съедобныеиядовитые.Правиласборагрибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло,пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных 

животных(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы,звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережноеотношениечеловекакживотным.Животныеродногокрая,ихназвания,краткаяхарактерис

тиканаосновенаблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва,растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 

растения –пищаиукрытиедляживотных;животные–

распространителиплодовисемянрастений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 

примеранаосновенаблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат,растительныйиживотныймир,особенноститрудаибыталюдей,влияниечеловеканаприрод

уизучаемыхзон,охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическоезначениеприродывжизничеловека.Освоениечеловекомзаконовжизниприродыпосре

дствомпрактической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, 

пословицы),определяющийсезонныйтруд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

напримере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 

богатств:воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники,национальныепарки,ихрольвохранеприроды.КраснаякнигаРоссии,еезначение,отде

льныепредставителирастенийиживотныхКраснойкниги.Посильное участиевохранеприроды. 

Личнаяответственностькаждого человеказасохранностьприроды. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль 

вжизнедеятельностиорганизма.Гигиенасистеморганов.Измерениетемпературытелачеловека,час

тоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья издоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям 

сограниченнымивозможностями здоровья,забота о них. 
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Человекиобщество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другомсовместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности –основажизнеспособностиобщества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

иразвивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в 

культуручеловечестватрадицийирелигиозныхвоззренийразныхнародов.Взаимоотношениячелов

екасдругими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальныхгрупп:проявлениеуважения,взаимопомощи,уменияприслушиватьсякчужомумнению

. 

Внутренниймирчеловека:общеепредставлениеочеловеческихсвойствахикачествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье 

ивзаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 

детях,престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена 

ифамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственныеценностив семейнойкультуре народовРоссииимира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

ОценкавеликоймиссииучителявкультуренародовРоссииимира.Классный,школьныйколлектив,с

овместнаяучеба,игры,отдых.Составлениережимадняшкольника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правилавзаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

другихобщественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 

русскимязыком,помощьимвориентации вучебнойсредеиокружающейобстановке. 

Значениетрудавжизничеловекаиобщества.Трудолюбиекакобщественнозначимаяценностьвкульту

ре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

зарезультатысвоеготруда ипрофессиональноемастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и 

водныйтранспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон,электроннаяпочта,аудио-ивидеочаты,форум. 

Средствамассовойинформации:радио,телевидение,пресса,Интернет.Избирательностьприпольз

овании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственногоздоровья. 

НашаРодина–Россия,РоссийскаяФедерация.Ценностно-смысловоесодержаниепонятий 

«Родина»,«Отечество»,«Отчизна».ГосударственнаясимволикаРоссии:ГосударственныйгербРос

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения 

припрослушиваниигимна.Конституция–ОсновнойзаконРоссийскойФедерации.Праваребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства 

засоциальноеидуховно-нравственноеблагополучиеграждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочениядуховно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

Деньзащитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защитыдетей,Деньнародногоединства, 

ДеньКонституции.Праздникиипамятныедатысвоегорегиона.Оформлениеплакатаилистеннойгазе

тыкобщественномупразднику. 

Россиянакарте,государственнаяграницаРоссии. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы:Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

историческихсобытий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 

Герб Москвы.РасположениеМосквы накарте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I –

Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 

(повыбору). Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности,историяихарактеристикаотдельныхисторическихсобытий, 

связанныхсним. 
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Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерныеособенностибыта(повыбору).ОсновныерелигиинародовРоссии:православие,ислам,и

удаизм,буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории.Проведениеспортивногопраздниканаосноветрадиционныхдетскихигрнародовсвоего 

края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, 

край,республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексыи пр.Особенноститрудалюдейродногокрая,ихпрофессии.Названияразныхнародов, 

проживающихвданнойместности,ихобычаи,характерныеособенностибыта.Важныесведенияизист

орииродногокрая.Святыниродногокрая.Проведениедняпамятивыдающегосяземляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

икультурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московскоегосударство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-

нравственныеикультурныетрадициилюдейвразныеисторическиевремена.Выдающиесялюдиразны

х эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории икультуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 

Личнаяответственностькаждого человеказасохранность историко-

культурногонаследиясвоегокрая. 

Страныинародымира.Общеепредставлениеомногообразиистран,народов,религийнаЗемле.Знаком

ство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название,расположениенаполитическойкарте,столица,главныедостопримечательности. 

Правилабезопаснойжизни 

Ценностьздоровьяиздоровогообразажизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическаякультура,закаливание,игрынавоздухекакусловиесохраненияиукрепленияздоровья.Л

ичнаяответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

инравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лѐгкихтравмах(ушиб,порез, ожог),обмораживании,перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

вразное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом,электричеством,водой. 

Правилабезопасногоповедениявприроде. 

Заботаоздоровьеибезопасностиокружающихлюдей. 

2.2.2.7 Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собойединыйкомплексструктурноисодержательносвязанныхдругсдругомучебныхмодулей,один

из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) обучающихся: 

«Основыправославнойкультуры»,«Основыисламскойкультуры»,«Основыбуддийскойкультуры»

, 

«Основыиудейскойкультуры»,«Основымировыхрелигиозныхкультур», 

«Основысветскойэтики». 

Россия—нашаРодина. 

Введениевправославнуюдуховнуютрадицию.Особенностивосточногохристианства.Введениев 

исламскую духовную традицию. Введение в буддийскую духовную традицию. Введение 

виудейскую духовную традицию. 

Культура и религия. Древнейшие верования. Религии мира и их основатели. Священные 

книгирелигий мира. Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях 

мира.Священныесооружения. 

Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и мораль. Нравственные заповеди 

врелигияхмира.Религиозныеритуалы. Обычаииобряды.Религиозныеритуалывискусстве. 

Календари религий мира. Праздники в религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, 

свобода,ответственность, учение и труд. Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, 



97  

социальныепроблемыобществаиотношениекним разныхрелигий.Любовьи уважениекОтечеству. 

ПатриотизммногонациональногоимногоконфессиональногонародаРоссии. 

2.2.2.8 Изобразительное 

искусствоВидыхудожественнойдеятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник 

изритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача 

общегочерез единичное. Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих 

идей онравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография 

ипроизведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы 

вреальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве 

иразнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиесяпредставители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

ВедущиехудожественныемузеиРоссии(ГТГ,Русскиймузей,Эрмитаж) ирегиональныемузеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и 

мировогоискусства.Представлениеоролиизобразительных(пластических)искусстввповседне

внойжизничеловека,ворганизацииегоматериальногоокружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д.Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная 

ивспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженныесредствамирисунка.Изображениедеревьев,птиц,животных:общиеи 

характерныечерты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий,предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор 

средствхудожественной выразительности для создания живописного образа в соответствии 

споставленнымизадачами.Образыприродыичеловекавживописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа.Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

созданиявыразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы).Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных,выраженнаясредствамискульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественногоконструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приѐмыработы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин —раскатывание,наборобъѐма, вытягиваниеформы;бумагаикартон—

сгибание,вырезание). 

Представлениеовозможностяхиспользованиянавыковхудожественногоконструированияимоделирования

вжизничеловека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль 

вжизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища,предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки).Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте,отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народнойкультуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как 

основадекоративныхформвприкладномискусстве(цветы,раскраскабабочек, переплетениеветвей 

деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народныххудожественныхпромысловвРоссии(сучѐтом местныхусловий). 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия:горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива.Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контрастав композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное 

и светлое,спокойноеидинамичноеит.д.Композиционныйцентр(зрительныйцентркомпозиции). 

Главноеивторостепенноевкомпозиции.Симметрияиасимметрия. 
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Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

ичѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональныевозможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с 

помощью цветахарактераперсонажа,егоэмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые,закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно 

ихудожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы,человека,животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве.Сходствоиконтрастформ.Простыегеометрическиеформы.Природныеформы.Транс

формацияформ.Влияниеформыпредметанапредставлениеоегохарактере.Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма.Выразительностьобъѐмныхкомпозиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий,пятен,цвета.Рольритмавэмоциональномзвучании композициивживописиирисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

вдекоративно-прикладномискусстве. 

Значимыетемыискусства.Очѐмговоритискусство? 

Земля—нашобщийдом.Наблюдениеприродыиприродныхявлений,различениеиххарактераи 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, 

вразличную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использованиеразличныххудожественныхматериаловисредствдлясозданиявыразительныхобразо

вприроды.Постройкивприроде:птичьигнѐзда,норы,ульи,панцирьчерепахи, домик улитки ит.д. 

Восприятиеиэмоциональнаяоценкашедевроврусского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств,отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов,стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне,П. Сезанн,В. ВанГогидр.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народыиэпохи(например,ДревняяГреция,средневековаяЕвропа,ЯпонияилиИндия).Рольприродны

хусловий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстверазныхнародов.Образыархитектурыидекоративно-прикладногоискусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народовРоссии. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

жилища,предметовбыта,орудийтруда,костюма.Связьизобразительногоискусствасмузыкой,пес

ней, 

танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре.Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в 

искусстве. ОбраззащитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образсовременника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

ихудожественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческиечувстваикачества: 

доброту,сострадание,поддержку,заботу,героизм,бескорыстиеит.д. 

Образыперсонажей,вызывающиегнев,раздражение,презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различныххудожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных 

ивыразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материальногоокружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий,традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

идекоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественноеконструированиеиоформлениепомещенийипарков,транспортаипосуды,мебели
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иодежды,книгиигрушек. 

Опытхудожественнотворческойдеятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной 

ихудожественно-конструкторскойдеятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства.Изображениеснатуры,попамятиивоображению(натюрморт,пейзаж,человек,животн

ые,растения). 

Овладениеосновамихудожественнойграмоты:композицией,формой,ритмом,линией,цветом,объѐ

мом,фактурой. 

Созданиемоделейпредметовбытовогоокружениячеловека.Овладениеэлементарныминавыкам

илепкиибумагопластики. 

Выбориприменениевыразительныхсредствдляреализациисобственногозамыславрисунке,живоп

иси,аппликации,скульптуре,художественномконструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 

пространства,линии,штриха,пятна,объѐма,фактурыматериала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественныхтехник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной 

анимации, натурноймультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели,восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природныхматериалов. 

Участиевобсуждениисодержанияивыразительныхсредствпроизведенийизобразительногоискусс

тва,выражение своего отношениякпроизведению. 
 

 

2.2.2.9 Музыка 

1 класс 

Мирмузыкальныхзвуков 

Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность,громкость,высота. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем многообразии. 

Звукиокружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свойства музыкального звука: 

тембр,длительность,громкость,высота.Знакомствосозвучаниеммузыкальныхинструментовразно

йвысоты и тембровой окраски (просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на 

различныхинструментах). Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с 

имитацией звуковокружающегомира. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые опыты игры детей 

наинструментах,различныхпоспособамзвукоизвлечения,тембрам. 

Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народных песен и 

обработокнародных песен, в том числе, зарубежных; песен из мультфильмов, детских 

кинофильмов, 

песенкпраздникам.Формированиеправильнойпевческойустановкиипевческогодыхания. 

Ритм–движениежизни 

Ритмокружающегомира.Понятиедлительностейвмузыке.Короткиеидлинныезвуки.Ритмическ

ийрисунок.Акцентвмузыке:сильная ислабаядоли. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмические игры. 

«Звучащиежесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание 

коротких идлинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей 

и ихграфическоеизображение;ритмоинтонированиеслов,стихов;ритмические«паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпанементы к 

музыкальнымпроизведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,треугольники, колокольчикии 

др. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам 
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(примеры:Д.Д.Шостакович«Шарманка», 

«Марш»;М.И.Глинка«Полька»,П.И.Чайковскийпьесыиз«Детскогоальбома» и др.). Чередование 

коротких и длинных звуков; формирование устойчивойспособности к равномерной пульсации; 

формирование ощущения сильной доли; чередованиесильных и слабых долей. Использование 

«звучащих жестов» в качестве аккомпанемента кстихотворным текстам и музыкальным пьесам. 

Простые ритмические аккомпанементы кпройденнымпесням. 

Мелодия –царицамузыки 

Мелодия–главныйносительсодержаниявмузыке.Интонациявмузыкеивречи.Интонациякакоснова 

эмоционально-образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 

Типымелодическогодвижения.Аккомпанемент. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушаниемузыкальныхпроизведенийяркогоинтонационно-образногосодержания. 

Примеры:Г.Свиридов«Ласковаяпросьба»,Р.Шуман«Перваяутрата»,Л.БетховенСимфония 

№5(начало),В.А. Моцарт Симфония№40(начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен 

споступенным движением, повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение 

сприменениемручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 

Интонациимузыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце 

музыкальногопредложения»(пример, А.Н.Пахмутова«Ктопасется налугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознакомление с приемами 

игрына ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и 

металлофоне спростымритмическимаккомпанементом. 

Музыкальныекраски 

Первоначальныезнанияосредствахмузыкальнойвыразительности.Понятиеконтраставмузыке.

Лад.Мажориминор. Тоника. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес 

различноголадовогонаклонения.Пьесыразличногообразно-

эмоциональногосодержания.Примеры:П.И.Чайковский «Детский альбом» («Болезнь куклы», 

«Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом дляюношества» («Дед Мороз», «Веселый крестьянин»). 

Контрастные образы внутри одногопроизведения.Пример:Л.Бетховен«Весело-грустно». 

Пластическоеинтонирование,двигательнаяимпровизацияподмузыкуразногохарактера. 

«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального образа с применением 

«звучащихжестов»;двигательнаяимпровизация подмузыкуконтрастногохарактера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового чувства в 

хоровомпении: мажорные и минорные краски в создании песенных образов. Разучивание и 

исполнениепесенконтрастного характеравразных ладах. 

Игры-драматизации.Театрализациянебольшихинструментальныхпьесконтрастноголадовогохарактера. 

Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в созданиимузыкальногообраза. 

Музыкальныежанры:песня,танец,марш 

Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей основных 

жанровмузыки: песня, танец,марш. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную жанровую 

основу.Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослушивания и пения (в том 

числе, наоснове пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. 

Двигательнаяимпровизацияподмузыкусиспользованиемпростыхтанцевальныхимаршевыхдв

ижений. 

Сочинениепростыхинструментальныхаккомпанементовкаксопровождениякпесенной,танцевальн

ой и маршевой музыке. Песня, танец, марш в музыкальном материале дляинструментального 

музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантоваккомпанементак 

произведениямразных жанров. 
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Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. 

Двигательнаяимпровизация.Формированиенавыковпубличногоисполнениянаосновепройденногохоро

вой 

иинструментальноймузыкиразныхжанров.Первыеопытыконцертныхвыступленийвтематичес

кихмероприятиях. 

Музыкальнаяазбукаилигдеживутноты 

Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи.Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной 

клавиатурой:изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и 

клавиатуре.Формированиезрительно-слуховойсвязи:ноты-клавиши-

звуки.Динамическиеоттенки(форте,пиано). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение 

вигровой деятельности элементов музыкальной грамоты: нотоносец, скрипичный 

ключ,расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с 

фортепианнойклавиатурой (возможно на основе клавиатуры синтезатора). Установление 

зрительно-слуховой идвигательной связи между нотами, клавишами, звуками; логика 

расположения клавиш: 

высокий,средний,низкийрегистры;поступенноедвижениевдиапазонеоктавы. 

Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной 

графическойзаписи. Развитие слухового внимания: определение динамики и динамических 

оттенков.Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе прослушивания 

музыкальныхпроизведенийсхарактерныммелодическимрисунком(восходящееинисходящеед

вижение 

мелодии) и отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – 

линии,стрелкиит.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание 

иисполнениепесенсприменениемручныхзнаков.Пениеразученныхранеепесенпонотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры 

понотам. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги». 

Развитиенавыкаимпровизации,импровизациянаэлементарныхмузыкальныхинструментахсисп

ользованием пройденных ритмоформул; импровизация-вопрос, импровизация-

ответ;соревнованиесолистов–импровизацияпростыхаккомпанементовиритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы по 

учебномупредмету«Музыка»впервомклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

иинструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. 

Участиеродителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке 

сценариев,подготовкемузыкально-

инструментальныхномеров,реквизитаидекораций,костюмовит.д.). 

Созданиемузыкально-театральногоколлектива:распределениеролей:«режиссеры»,«артисты», 
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«музыканты»,«художники»ит.д. 

2 класс 

Народноемузыкальноеискусство.Традициииобряды 

Музыкальныйфольклор.Народныеигры.Народныеинструменты.Годовойкругкалендарныхпраздников 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование народных 

песен,пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, потешек, игровых 

ихороводных песен. Приобщение детей к игровой традиционной народной культуре: 

народныеигры с музыкальным сопровождением. Примеры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», 

«Заинька».Игрынародногокалендаря:святочныеигры,колядки,весенниеигры(видывесенниххоро

водов 

– «змейка»,«улитка»и др.). 

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 

Исполнениепроизведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование 

ансамблемодноклассников.Исполнениепесенсинструментальнымсопровождением:подр

ажание 

«народномуоркестру»(ложки,трещотки,гусли,шаркунки). Народныеинструменты 

разныхрегионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 

Прослушиваниенародных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, хоровых 

коллективов (пример:детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный 

академический русский народныйхор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными 

танцами в исполнении фольклорныхи профессиональных ансамблей (пример:Государственный 

ансамбль народного танца имениИгоряМоисеева;коллективыразныхрегионовРоссииидр.). 

Широкастранамояродная 

Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня народов 

нашейстраны.ГимнРоссийской Федерации. 

Мелодия.Мелодическийрисунок,еговыразительныесвойства,фразировка.Многообразиемузы

кальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, 

П.И.Чайковский,С.В. Рахманинов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение гимна 

своейреспублики,города,школы.Применениезнанийоспособахиприемахвыразительногопения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ 

особенностеймелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 

Примеры: М.И.Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для 

фортепиано с 

оркестром(1часть),С.В.Рахманинов«Вокализ»,Второйконцертдляфортепианосоркестром 

(начало). 

Узнаваниевпрослушанныхпроизведенияхразличныхвидовинтонаций(призывная,жалобная,настойчиваяи

т.д.). 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесенснесложным(поступенным)движением.Освое

ние фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 

оркестраэлементарныхинструментов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие приемов игры 

наметаллофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и нисходящее движение; 

подборпо слуху с помощью учителя пройденных песен; освоение фактуры «мелодия-

аккомпанемент» вупражненияхипьесахдляоркестраэлементарныхинструментов. 

Музыкальноевремяиегоособенности 

Метроритм.Длительностиипаузывпростыхритмическихрисунках.Ритмоформулы.Такт.Разме

р. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. 
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Восьмые,четвертные и половинные длительности, паузы. Составление ритмических рисунков 

в объемефразипредложений, ритмизациястихов. 

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритмическое эхо, 

простыеритмическиеканоны. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 

простейшихритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструментах малой 

ударной группы:маракас,пандейра,коробочка(вуд-

блок),блоктроммель,барабан,треугольник,реко-рекоидр. 

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведений с 

разнообразнымритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и 

инструментальных мелодий понотам. 

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. Интервалы 

впределахоктавы,выразительныевозможностиинтервалов. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи пройденных песен. 

Пениепростыхвыученныхпопевоки песенв размере2/4понотамстактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Игры 

итесты на знание элементов музыкальной грамоты: расположение нот первой-второй октав 

нанотномстане,обозначениядлительностей(восьмые,четверти,половинные),пауз 

(четвертиивосьмые), размера (2/4, 3/4, 4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). 

Простыеинтервалы:виды,особенностизвучанияивыразительныевозможности. 

Пениемелодическихинтерваловсиспользованиемручныхзнаков. 

Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструментальном 

музыкальномматериале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание 

двухголосных хоровыхпроизведений 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое 

остинатноесопровождениекпройденнымпесням,инструментальнымпьесамсиспользованиеминте

рвалов(терция,кварта, квинта,октава).Ознакомлениесприемамиигрынасинтезаторе. 

«Музыкальныйконструктор» 

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые песенные 

формы(двухчастнаяитрехчастнаяформы).Вариации.Куплетнаяформаввокальноймузыке.Прогулк

ив прошлое. Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. 

Шуман,П.И.Чайковский,С.С.Прокофьев идр.). 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариативной повторности 

вмузыке. Прослушивание музыкальных произведений в простой двухчастной форме (примеры: 

Л.Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в простой трехчастной форме (примеры: 

П.И.Чайковскийпьесы 

из«Детскогоальбома»,Р.Шуман«Детскиесцены»,«Альбомдляюношества»,С.С.Прокофьев«Детска

я музыка»);в формевариаций(примеры:инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, 

В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И.Глинки);куплетнаяформа(песниихоровыепроизведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес в 

простойдвухчастной,простойтрехчастнойикуплетнойформахвинструментальноммузицировани

и. 

Различныетипыаккомпанементакакодинизэлементов созданияконтрастныхобразов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным мелодическим 

моделям.Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов. «Музыкальная эстафета»: 

игра наэлементарных инструментах сочиненного мелодико-ритмического рисунка с точным и 

неточнымповторомпоэстафете. 

Исполнениепесенвпростойдвухчастнойипростойтрехчастнойформах.Примеры:В.А.Моцарт 

«Колыбельная»;Л.Бетховен«Сурок»; Й.Гайдн «Мыдружимсмузыкой»идр. 

Жанровоеразнообразиевмузыке 
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Песенность,танцевальность,маршевостьвразличныхжанрахвокальнойиинструментальноймузык

и. Песенность как отличительная черта русской музыки. Средства 

музыкальнойвыразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 

жанрах:путешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами 

театра).Балет,опера. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание классических музыкальных произведений с определением их жанровой 

основы.Элементарный анализ средств музыкальной выразительности, формирующих признаки 

жанра(характерный размер, ритмический рисунок, мелодико-интонационная основа). Примеры: 

пьесыиз детских альбомов А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской 

музыки»С.С.Прокофьева,фортепианныепрелюдииД.Д.Шостаковичаидр.). 

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых 

признаковразличных классических музыкальных произведений; пластическое и 

графическоемоделированиеметроритма(«рисуеммузыку»). 

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, балет, опера). 

Сравнениена основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и создание элементарных 

макетовтеатральныхдекорацийиафишпосюжетамизвестныхсказок,мультфильмовидр. 

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. Примеры: 

А.Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», А. Островский «Пусть 

всегдабудетсолнце»,песенсовременныхкомпозиторов. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение пьес 

различныхжанров.Сочинениепростыхпьессразличнойжанровойосновойпопройденныммелодиче

скимиритмическиммоделямдляшумовогооркестра,ансамбляэлементарныхинструментов. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8мар

та,годовойкругкалендарныхпраздниковидругие), подготовкаконцертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либосовместного)музицирования. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменением 

усложненныхритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствованиенавыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах,инструментахнародногооркестра,синтезаторесиспользованиемпройденныхмело

дическихиритмических формул. Соревнование солистов – импровизация простых 

аккомпанементов имелодико-ритмическихрисунков. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во 

второмклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

иинструментального материала. Театрализованные формы проведения открытых 

уроков,концертов.Подготовкаиразыгрываниесказок,фольклорных 

композиций,театрализацияхоровыхпроизведенийсвключениемэлементовимпровизации.Участиер
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одителейв 

музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовкемузыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 

т.д.). Созданиемузыкально-

театральногоколлектива:распределениеролей:«режиссеры»,«артисты», 

«музыканты»,«художники»ит.д. 

3 класс 

Музыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительскойдеятельности. Создание творческого проекта силами обучающихся, 

педагогов, родителей.Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового пения. 

Практическое освоение иприменение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-

слуховых представлений впроцессеработы над творческимпроектом. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с 

участиемобучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, 

распределениефункцийучастников,действующиелица,подбормузыкальногоматериала.Разучиван

иеипоказ. 

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, 

пригласительныебилетыит.д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как 

частипроекта.Формированиеуменийинавыковансамблевогоихоровогопениявпроцессеработына

дцелостныммузыкально-театральнымпроектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. 

Разучиваниеоркестровыхпартийпоритмическимпартитурам.Пениехоровыхпартийпонотам.Р

азвитиемузыкально-слуховыхпредставленийвпроцессеработынадтворческимпроектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 

сопровождениимузыкальногопроекта.Усложнениеметроритмическихструктурсиспользованием

пройденныхдлительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для 

ритмическогоостинато. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры 

вдетском инструментальном ансамбле (оркестре): исполнение оркестровых партитур 

дляразличных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в 

оркестрпартии синтезатора). 

Соревнованиеклассовналучшиймузыкальныйпроект«Сочиняемсказку». 

Широкастранамояродная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом 

фольклоре,национальныхинструментах,национальнойодежде.Развитиенавыковансамблевого,хо

ровогопения.Элементы двухголосия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных 

песенразных жанров, песен народов, проживающих в национальных республиках России; 

звучаниенациональных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 

фольклорныхиэтнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые 

идр.) в сопровождении народных инструментов. Пение acapella, канонов, включение 

элементовдвухголосия.Разучивание песенпонотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных 

инструментах(свирели,жалейки,гусли,балалайки,свистульки,ложки,трещотки,народныеинст

рументы 

регионаидр.)ритмическихпартитуриаккомпанементовкмузыкальнымпроизведениям,атакжепростейшихн

аигрышей. 

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация 
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небольшихинструментальных пьес разных народов России. Самостоятельный подбор и 

применениеэлементарныхинструментоввсозданиимузыкальногообраза. 

Хороваяпланета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, 

детские).Накоплениехоровогорепертуара,совершенствованиемузыкально-

исполнительскойкультуры. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля 

песниипляскиРоссийскойАрмииимениА.Александрова,Государственногоакадемическогорусског

онародного хора п/у А.В. Свешникова, Государственного академического русского 

народногохора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. 

Определение видахора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 

Определение типа хора похарактеруисполнения:академический,народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 

навыков,эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. Накопление 

хоровогорепертуара. Исполнение хоровых произведений классической и современной 

музыки сэлементамидвухголосия. 

Мироркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического 

оркестра:виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента 

(скрипки,фортепиано,гитарыидр.)иоркестра. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой 

оркестровкойв исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских 

коллективов. Узнаваниеосновных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического 

оркестра. Примеры М.П.Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель пооркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов 

концертов для солирующегоинструмента(фортепиано,скрипка,виолончель, 

гитараидр.)иоркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на 

определениетембраразличныхинструментовиоркестровых групп. 

Игранамузыкальныхинструментахвансамбле.Исполнениеинструментальныхминиатюр 

«соло-тутти»оркестромэлементарныхинструментов. 

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные 

навыкипенияпод фонограмму. 

Музыкальнаяграмота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. 

Исполнениеканонов.Интервалы итрезвучия. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтениенотхоровыхиоркестровыхпартий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные 

иминорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием 

ручныхзнаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 

ксилофоне,синтезаторе. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-

эстафетывколлективном музицировании. 

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в 

простойдвухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых аккомпанементов с 

использованиеминтерваловитрезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация 

сиспользованиемпройденныхинтерваловитрезвучий.Применениеинтерваловитрезвучийвинс

трументальномсопровождениикпройденнымпесням,впартиисинтезатора. 
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Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам 

оркестровыхпартитурразличныхсоставов. 

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, 

узнаваниепройденныхинтервалов итрезвучий. 

Формыижанрывмузыке 

Простыедвухчастнаяитрехчастнаяформы,вариациинановоммузыкальномматериале.Формарондо

. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. 

Определениесоединенийформырондоиразличныхжанров.Примеры:Д.Б.Кабалевский«Рондо-

марш», 

«Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу потерянного 

гроша».Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: 

М. 

И.Глинка«Арагонскаяхота»;М.Равель«Болеро».Активноеслушаниесэлементамипластическогоин

тонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой 

трехчастнойформахидр. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-

ритмическихиграх с инструментами (чередование ритмического тутти и ритмического соло 

на различныхэлементарныхинструментах(бубен,тамбуринидр.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный аккомпанемент 

сприменениемритмическогоостинато,интерваловитрезвучий. 

Игранаэлементарныхмузыкальныхинструментахвансамбле. 

Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных формах и жанрах 

сприменениемпройденныхмелодико-ритмическихформул,интервалов,трезвучий,ладов. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8 

марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие),подготовкаконцертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях,посвященныхпраздникам,торжественнымсобытиям. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования,втомчислемузыкународовРоссии. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменением 

усложненныхритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. 

Совершенствованиенавыка импровизации. Импровизация на элементарных музыкальных 

инструментах,инструментахнародногооркестра,синтезаторесиспользованиемпройденныхмелод

ическихиритмическихформул.Соревнованиесолистаиоркестра–исполнение«концертных»форм. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в 

третьемклассе. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

иинструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна 
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мояродная»,«Сказкав музыке»,«Нашашкольнаяпланета»,«Мирприроды»и другие. 

Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и 

разыгрываниесказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 

включениемэлементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных 

представлениях(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных 

номеров, реквизитаи декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального 

коллектива: распределениеролей:«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники»ит.д. 

4 класс 

Песнинародовмира 

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и 

жанровоесодержание,структурные, мелодическиеиритмическиеособенностипесен 

народовмира. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, 

ритмическихособенностейпесенразныхрегионов,приемовразвития(повтор,вариантность,контр

аст). 

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками 

(синкопа,пунктирныйритм)иразличнымитипамидвижения(поступенное,позвукамаккорда,скачка

ми). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 

оркестровыхпартитур с относительно самостоятельными по ритмическому рисунку партиями 

(например,ритмическоеостинато/партия,дублирующаяритммелодии;пульсацияравнымидлительн

остями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых 

дуэтов,трио;соревнованиемалыхисполнительскихгрупп. 

Музыкальнаяграмота 

Основымузыкальнойграмоты.Ключевыезнакиитональности(додвухзнаков).Чтениенот.Пение 

по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 

Средствамузыкальнойвыразительности. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 

Разучиваниехоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением 

ручных знаков.Исполнениепростейшихмелодическихканоновпонотам. 

Подборпослухуспомощьюучителяпройденныхпесен. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение 

ритмическихрисунковвформерондо,впростойдвухчастной ипростойтрехчастной 

формах,исполнениеихнамузыкальныхинструментах.Ритмическиеканонынаосновеосвоенныхрит

моформул. 

Применениепростыхинтерваловимажорногоиминорноготрезвучийваккомпанементекпройде

ннымхоровымпроизведениям(впартияхметаллофона,ксилофона,синтезатора). 

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых 

интервалов,мажорногоиминорноготрезвучий. 

Оркестроваямузыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, 

эстрадный.Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров 

инструментов.Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как 

инструмент-

оркестр.Осознаниетембровыхвозможностейсинтезаторавпрактическойисполнительскойдеятельн

ости. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного 

оркестров.Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. 

Андреева;песнивоенныхлетвисполнениидуховыхоркестров,лирическиепеснивисполнениинарод

ныхоркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 
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региона идр. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых 

партитурс самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. Игра в ансамблях 

различного состава;разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых 

исполнительских 

групп.Подбортембровнасинтезаторе,игравподражаниеразличныминструментам. 

Музыкально-сценическиежанры 

Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями 

иразнообразиеммузыкально-театральных произведений. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. 

Сравнениеособенностей жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций 

балета и хорав опере. Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах: роль декораций в 

музыкальномспектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К.Хачатурян«Чиполлино»,Н.А.Римский-Корсаков«Снегурочка». 

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений.Драматизацияпесен.Примеры:р.н.п.«Здравствуй,гостьязима»,Р.Роджерс«Урокиму

зыки»измюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть делают все так, как я» 

(обр. А.Долуханяна). 

Музыкакино 

Формированиезнанийобособенностяхкиномузыкиимузыкикмультфильмам.Информацияокомпозиторах,

сочиняющихмузыкук детскимфильмамимультфильмам. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций 

иэмоционально-образногосодержаниямузыкальногосопровождения: 

 характеристикадействующихлиц(лейтмотивы),времениисредыдействия; 

 созданиеэмоциональногофона; 

 выражение общего смыслового контекста 

фильма.Примеры:фильмы-

сказки«Морозко»(режиссерА.Роу,композитор 

Н.Будашкина),«Последождичкавчетверг»(режиссерМ.Юзовский,композиторГ.Гладков), 

«Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: 

У.Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах 

российскихрежиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. 

Норштейна, Г.Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), 

«Ну, погоди»(А.Державин,А.Зацепин),«ПриключенияКотаЛеопольда»(Б.Савельев,Н.Кудрина), 

«КрокодилГенаиЧебурашка»(В.Шаинский). 

Исполнениепесенизкинофильмовимультфильмов.Работанадвыразительнымисполнениемвокал

ьных(ансамблевыхи хоровых)произведенийсаккомпанированием. 

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов 

имультфильмов. 

Учимся,играя 

Музыкальныевикторины,игры,тестирование,импровизации,подборпослуху,соревнованияпогруппам,кон

курсы,направленныенавыявлениерезультатовосвоенияпрограммы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильноеопределение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-

соревнование наоснове заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных 

построений. Исполнениеизученныхпесенвформекомандногосоревнования. 

Я–артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческоесоревнование. 

Разучиваниепесенкпраздникам(Новыйгод,ДеньЗащитникаОтечества,Международныйдень8 
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марта, годовой круг календарных праздников, праздники церковного календаря и 

другие),подготовкаконцертныхпрограмм. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в 

школьныхмероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение 

песен всопровождениидвигательно-пластической,инструментально-

ритмическойимпровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового 

иинструментального (либо совместного) музицирования и отражающих полноту 

тематикиосвоенногоучебногопредмета. 

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских 

фестивалях,конкурсахит.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала;ритмическиеэстафеты;ритмическоеэхо,ритмические«диалоги»сприменениемвсег

оразнообразияпройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация 

наэлементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе 

сиспользованиемвсехпройденныхмелодическихиритмическихформул.Соревнование: «солист 

–солист»,«солист–оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, 

инструментального,музыкально-театрального 

репертуара,пройденныхзавесьпериодобучения. 

Музыкально-театрализованноепредставление 

Музыкально-театрализованноепредставлениекакитоговыйрезультатосвоенияпрограммы. 

Содержаниеобученияповидамдеятельности: 

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-

театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового 

иинструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок,музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, 

фильмов-сказок,опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованныхпредставлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-

инструментальныхномеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театральногоколлектива:распределениеролей:«режиссеры»,«артисты»,«музыканты»,«художники

»ит.д. 

 

 
2.2.2.10 Технология 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда,самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

трудачеловека;разнообразиепредметоврукотворногомира(архитектура,техника,предметыбыта

и 

декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2–3 

народов).Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства 

разныхнародов,отражающиеприродные,географическиеисоциальныеусловияконкретногонаро

да. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическаявыразительность,прочность;гармонияпредметовиокружающейсреды).Бережноеотно

шениекприроде как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции и 

творчествомастеравсозданиипредметнойсреды(общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 
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планированиетрудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов,распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и 

другихдидактическихматериалов),ееиспользованиеворганизацииработы.Контрольикорректиров

кахода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальныхролей(руководительиподчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

ивоплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. 

Культурамежличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной 

деятельности –

изделия,услуги(например,помощьветеранам,пенсионерам,инвалидам),праздникиит.п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, 

оказаниедоступныхвидовпомощималышам, взрослымисверстникам. 

Технологияручнойобработкиматериалов
3
.Элементыграфическойграмоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических,механических и технологических свойств доступных материалов. Многообразие 

материалов и ихпрактическоеприменение вжизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по 

ихдекоративно-художественными конструктивным 

свойствам,использованиесоответствующихспособовобработкиматериаловвзависимостиотназ

наченияизделия. 

Инструментыиприспособлениядляобработкиматериалов(знаниеназванийиспользуемыхинструментов),в

ыполнениеприемовихрациональногоибезопасногоиспользования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия;выстраиваниепоследовательностипрактическихдействийитехнологическихопераций;по

дборматериалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения 

деталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых 

дополнений иизменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной 

обработкиматериалов:разметкадеталей(наглаз,пошаблону,трафарету,лекалу,копированием,спомо

щью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами,канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), 

сборка изделия(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка 

изделия или егодеталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в 

соответствии сособенностями декоративных орнаментов разных народов России 

(растительный,геометрическийидругие орнаменты). 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условныхграфическихизображений:рисунок,простейшийчертеж,эскиз,развертка,схема(ихузнаван

ие). 
 

3
 В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически 

безопасныематериалы(природные,бумажные,текстильные,синтетическиеидр.),материалы,используемыевдекоративн

о-прикладномтворчестверегиона,вкоторомпроживаютшкольники. 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая,разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой 

напростейшийчертеж,эскиз.Изготовлениеизделийпорисунку,простейшемучертежуилиэскизу,схе

ме. 

Конструированиеимоделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо 

изделий(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее 

представление).Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их 

сборки. Виды испособы соединения деталей. Основные требования к изделию 

(соответствие материала,конструкцииивнешнегооформленияназначениюизделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку,простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим,функциональным, декоративно-художественным и пр.). Конструирование и 
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моделирование накомпьютереивинтерактивномконструкторе. 

Практикаработынакомпьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработкиинформации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации.Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общеепредставление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использованиепростейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска 

информации: поключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при 

работе накомпьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровымиобразовательнымиресурсами),готовымиматериаламинаэлектронныхносителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок):преобразование,создание,сохранение,удаление.Созданиенебольшоготекстапоинтересн

ойдетям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера,программWordиPowerPoint. 

2.2.2.11 Физическая 

культураЗнанияофизическойкультуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм 

занятийфизическимиупражнениямипоукреплениюздоровьячеловека.Ходьба,бег,прыжки,лазань

е,ползание,ходьбаналыжах,плаваниекакжизненноважныеспособыпередвижениячеловека. 

Правилапредупреждениятравматизмавовремязанятийфизическимиупражнениями:организац

ияместзанятий,подбородежды,обувииинвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и 

первыхсоревнований. Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с 

природными,географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь 

физической культуры струдовойивоеннойдеятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

иразвитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием 

основныхфизических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты,выносливости,гибкостииравновесия. 

Физическаянагрузкаиеѐвлияниенаповышениечастотысердечныхсокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Самостоятельныезанятия.Составлениережимадня.Выполнениепростейшихзакаливающихпро

цедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и развития 

мышцтуловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий 

врежимедня(утренняязарядка,физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью.Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частотысердечныхсокращенийво времявыполненияфизическихупражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр 

(наспортивныхплощадкахивспортивныхзалах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений 

дляутреннейзарядки,физкульт-минуток,занятийпопрофилактикеикоррекциинарушенийосанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических 

качеств.Комплексыдыхательныхупражнений.Гимнастикадляглаз.Сп

ортивнооздоровительнаядеятельность4. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. Строевые действия 

вшеренгеиколонне;выполнениестроевыхкоманд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка 

налопатках;кувыркивперѐдиназад;гимнастическиймост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься 

висходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в 
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упорприсев; 2) кувырок вперѐд в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырокназаддоупоранаколеняхсопорой наруки, прыжкомпереходвупорприсев,кувыроквперѐд. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине:висы,перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах,согнувноги,ввиссзадисогнувшись,опусканиеназадввисстояиобратноедвижениечерезвис

сзадисогнувшисьсосходом вперѐд ноги. 

Опорныйпрыжок:сразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

погимнастическойстенке.Преодолениеполосыпрепятствийсэлементамилазаньяиперелезания,переползан

ия,передвижениепонаклоннойгимнастическойскамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и 

сускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений;челночныйбег;высокийстартспоследующимускорением. 
 

 
 

4
 Элементы видов спорта могут быть заменены на другие с учетом наличия материально-технической базы 

вобщеобразовательнойорганизации,атакжеклимато-географическихирегиональныхособенностей. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

ивысоту;спрыгиваниеизапрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными 

способами.Метание:малогомячаввертикальнуюцельинадальнос

ть. 

Лыжныегонки.Передвижениеналыжах;повороты;спуски;подъѐмы;торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну 

бассейна;упражнениянавсплывание;лежаниеискольжение;упражнениянасогласованиеработыру

киног.Проплываниеучебныхдистанций:произвольным способом. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровыезадания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость икоординацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию,выносливостьи быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения 

навыносливостьикоординацию. 

Наматериалеспортивныхигр: 

Футбол:ударпонеподвижномуикатящемусямячу;остановкамяча;ведениемяча;подвижныеигрына

материалефутбола. 

Баскетбол:специальныепередвижениябезмяча;ведениемяча;броскимячавкорзину;подвижные

игрынаматериалебаскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры 

наматериалеволейбола.Подвижныеигрыразныхнародов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновамиакробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубокихвыпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на 

ногах, вседах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, 

скакалкой;высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя у 

гимнастической стенкии при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя 

максимальное сгибание 

ипрогибаниетуловища(встойкахиседах);индивидуальныекомплексыпоразвитиюгибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резкоизменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по 

гимнастическойскамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной 

шага, поворотами иприседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 
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переключение внимания, нарасслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, 

сидя); жонглированиемалыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя 

висы, упоры, простыепрыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию сасимметрическимии 

последовательнымидвижениямирукамииногами;равновесиетипа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания 

иконтролясоднихзвеньевтеланадругие;упражнениянарасслаблениеотдельныхмышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по 

намеченнымориентирамипосигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; 

видыстилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на 

контрольощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в 

движении,положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; комплексы упражнений для 

укреплениямышечногокорсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги,на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительныхотягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и 

булавы),комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных 

групп иувеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе 

(погимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в 

упореприсев);перелезаниеиперепрыгиваниечерезпрепятствиясопоройнаруки;подтягиваниеввисес

тоя и лѐжа; отжимание лѐжа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

спредметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на месте вверх 

ивверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд толчком одной ногой и двумя 

ногамиогимнастическиймостик;переноскапартнѐравпарах. 

Наматериалелѐгкойатлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробеганиекоротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на 

месте на однойногеидвух ногах поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью 

свысокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальномтемпе;ускорениеизразныхисходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из 

разныхисходныхположений,споворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся 

сходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег 

смаксимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интерваломотдыха);бегнадистанциюдо400 м;равномерный6-минутныйбег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодолениепрепятствий (15—20 см); передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, изразных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками изразных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди);повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукойподвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым боком), 

сдоставаниемориентиров,расположенныхнаразнойвысоте;прыжкипоразметкамвполуприседеипр

иседе;запрыгивание споследующимспрыгиванием. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитиекоординации:перенос тяжеститела слыжиналыжу(наместе,вдвижении,прыжкомсопорой 

на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя налыжах; 

скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы 

сизменяющимисястойками налыжах;подбираниепредметоввовремяспускавнизкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, 

вчередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с 
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ускорениями;прохождениетренировочныхдистанций. 

2.3 Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся 

приполученииначальногообщегообразования 

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровненачального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления иразвития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающегосудьбуОтечества 

каксвоюличную,осознающегоответственностьзанастоящееибудущее своейстраны, укорененного 

в духовных и культурных традициях многонационального народаРоссийскойФедерации. 

Задачидуховно-нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачаль

ногообщегообразования: 

Вобластиформированиянравственнойкультуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

вучебно-игровой,предметно-продуктивной,социальноориентированнойдеятельностинаосновенр

авственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российскогообщества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к 

нравственномусовершенствованию; 

укреплениенравственности,основаннойнасвободеволиидуховныхотечественныхтрадициях,внутреннейус

тановке личностишкольникапоступатьсогласносвоейсовести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшегошкольника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлятьнравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

даватьнравственную оценкусвоимичужимпоступкам; 

формированиенравственногосмыслаучения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенногоповедения,обусловленногопринятымивобществепредставлениямиодобреизле,дол

жноминедопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной 

самооценки,самоуваженияижизненногооптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовныхтрадицийсучетоммировоззренческихикультурныхособенностейипотребностейсемь

и; 

формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

формированиеспособностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюнравственнооправданнуюпози

цию,проявлять критичностьксобственнымнамерениям,мыслями поступкам; 

формированиеспособностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,совершаемымнаосновеморальногов

ыбора,к принятиюответственностизаихрезультаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

инастойчивостивдостижениирезультата. 

Вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество;воспитание ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре;формированиепатриотизмаигражданскойсолидарности; 

развитиенавыковорганизациииосуществлениясотрудничестваспедагогами,сверстниками,родителями,ста

ршимидетьмиврешенииобщихпроблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности)пониманиядругих людейисопереживанияим; 

становлениегражданскихкачествличностинаосноведемократическихценностныхориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

ирелигиозныморганизациям,квереирелигиознымубеждениям; 

формированиеосновкультурымежэтническогоимежконфессиональногообщения,уважениякязык
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у, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всехнародовРоссии. 

Вобластиформированиясемейнойкультуры: 

формированиеотношенияксемьекакосновероссийскогообщества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного,заботливогоотношенияк старшимимладшим; 

формированиепредставленияотрадиционныхсемейныхценностяхнародовРоссии,семейныхролях

иуваженияк ним; 

знакомствообучающегосяскультурно-историческимииэтническимитрадициямироссийскойсемь

и. 

Образовательная организация может конкретизировать общие задачи 

духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации обучающихся с учетом 

национальных и региональных,местных условий и особенностей организации 

образовательной деятельности , потребностейобучающихся иих 

родителей(законныхпредставителей). 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 

школьников,дополнительно к названным выше включенные в программу образовательной 

организации, недолжны противоречить задачам настоящей программы и должны быть 

согласованы с родителямиобучающихся. Согласование может иметь разные формы – от 

публичного предъявленияродительской общественности программы воспитания и социализации, 

других документов дозакреплениявспециальныхдоговорах, 

регулирующихполучениеобразовательныхуслуг. 

2.3.2. Основныенаправленияиценностныеосновы 

духовнонравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

науровненачальногообщегообразованияклассифицированыпонаправлениям,каждоеизкоторых,бу

дучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторондуховно-нравственного развития личностигражданинаРоссии. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихсяоснованонаопределеннойсистемебазовыхнациональныхценностейид

олжнообеспечиватьусвоениеихобучающимися. 

Организациядуховно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихсяосуществляетсяпоследующимнаправления

м: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовоегосударство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная;довериеклюдям,институтамгосударстваигражданскогообщества. 

2. Нравственноеидуховноевоспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость;милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственностьи чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести 

ивероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, 

российскаясветская(гражданская)этика. 

3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуи творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию 

иистине; целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в 

коллективе,ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, 

самореализация впрофессии. 

4. Интеллектуальноевоспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная 

деятельность,интеллектуальноеразвитиеличности,знание,обществознаний. 

5. Здоровьесберегающеевоспитание 
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Ценности:здоровьефизическое,духовноеинравственное,здоровыйобразжизни,здоровь

есберегающиетехнологии,физическаякультураиспорт 

6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурноесотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и 

культурная консолидацияобщества;поликультурныймир. 

7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве,культуросозидание,индивидуальныетворческиеспособности,диалогкультурицивилиз

аций. 

8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия,электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационногопространства,безопасноеповедениев природнойитехногеннойсреде 

9. Воспитаниесемейныхценностей 

Ценности:семья,семейныетрадиции,культурасемейнойжизни,этикаипсихологиясемейныхотношений,лю

бовьиуважениекродителям,прародителям;заботаостаршихи младших. 

10. Формированиекоммуникативнойкультуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная 

имежкультурнаякоммуникация,ответственноеотношениексловукаккпоступку, 

продуктивноеибезопасноеобщение. 

11. Экологическоевоспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природныхресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде,домашнихживотных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны,дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных,нравственных и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать 

приоритеттому или иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииличности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основныминаправлениямиисистемойценностейзадачи,видыиформыдеятельностинауровненачал

ьногообщегообразования. 

2.3.3. Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей 

малойродине; 

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в 

контекстеотношениякОтечеству,к согражданам,ксемье,школе,одноклассникам; 

элементарныепредставленияополитическомустройствеРоссийскогогосударства,егоинститут

ах,ихроливжизниобщества,важнейшихзаконахгосударства; 

представленияосимволахгосударства –

Флаге,ГербеРоссии,офлагеигербесубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходитсяобразов

ательнаяорганизация; 

интерескгосударственнымпраздникамиважнейшимсобытиямвжизниРоссии,субъектаРосс

ийской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится 

образовательнаяорганизация; 

уважительноеотношениекрусскомуязыкукакгосударственному,языкумежнациональногообщ

ения; 

ценностноеотношениексвоемунациональномуязыкуикультуре; 

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единственародовнашейстраны; 

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 
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иеенародов; 

уважительноеотношение 

квоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны,уважениекзащитникамРодины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина 

иложь,смыслиценностьжизни,справедливость,милосердие,нравственныйвыбор,достоинство,люб

овьидр.); 

первоначальные представления означении религиозной культуры в жизни человека и 

общества,связирелигиозныхкультурнародовРоссииироссийскойгражданской(светской)этики,сво

бодесовести и вероисповедания, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, вистории икультуренашейстраны; 

первоначальныепредставленияодуховныхценностяхнародовРоссии; 

уважительноеотношение ктрадициям, культуре и языкусвоего народа идругихнародов России; 

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, 

внаселенномпункте,вобщественных местах,наприроде; 

уважительноеотношениекстаршим,доброжелательноеотношениексверстникамимладшим; 

установлениедружескихвзаимоотношенийвколлективе,основанныхнавзаимопомощиивзаимн

ой поддержке; 

бережное,гуманноеотношениеко всемуживому; 

стремлениеизбегатьплохихпоступков,некапризничать,небытьупрямым;умениепризнатьсявплохо

мпоступке ипроанализироватьего; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

идействиям,втомчислевсодержаниихудожественныхфильмовителевизионныхпередач. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

первоначальныепредставленияонравственныхосновахучебы,ведущейролиобразования,трудаизна

чениитворчествавжизничеловекаиобщества; 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников;элементарные представления об основных 

профессиях;ценностное отношение к учебе как виду творческой 

деятельности;элементарныепредставленияосовременнойэкономик

е; 

первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебныхиучебно-трудовых проектов; 

умениепроявлятьдисциплинированность,последовательностьинастойчивостьввыполненииучебн

ыхиучебно-трудовыхзаданий; 

умениесоблюдатьпорядокнарабочемместе; 

бережноеотношениекрезультатамсвоеготруда,трудадругихлюдей,кшкольномуимуществу,учебникам,лич

нымвещам; 

отрицательноеотношениеклениинебрежностивтрудеиучебе, небережливомуотношениюкрезультатам 

трудалюдей. 

Интеллектуальноевоспитание: 

первоначальныепредставленияовозможностяхинтеллектуальнойдеятельности,оеезначениидляра

звитияличностииобщества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой 

ценности,необходимомкачествесовременногочеловека,условиидостиженииличногоуспехавжизн

и; 

элементарныепредставленияоролизнаний,наукивразвитиисовременногопроизводства,вжизн

и человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании 

какпроизводительнойсиле, освязинаукиипроизводства; 

первоначальныепредставленияосодержании,ценностиибезопасностисовременногоинформац

ионного пространства; 

интерескпознаниюнового; 

уважениеинтеллектуальноготруда,людямнауки,представителямтворческихпрофессий;элеме
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нтарныенавыкиработыснаучнойинформацией; 

первоначальныйопыторганизациииреализацииучебно-исследовательскихпроектов; 

первоначальныепредставленияобответственностизаиспользованиерезультатовнаучныхоткры

тий. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения 

дляполноценнойчеловеческойжизни,офизическом,духовноминравственном здоровье; 

формированиеначальныхпредставленийокультурездоровогообразажизни; 

базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования 

здоровьесберегающихтехнологийвпроцессеобученияивовнеурочноевремя; 

первоначальныепредставленияоценностизанятийфизическойкультуройиспортом,пониманиевлия

ния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослойжизни; 

элементарныезнанияпоисториироссийскогоимировогоспорта,уважениекспортсменам; 

отрицательноеотношениекупотреблениюпсихоактивныхвеществ,ккурениюиалкоголю,избыт

кукомпьютерныхигриинтернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя,табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов,возникновения суицидальныхмыслей. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

первоначальноепониманиезначенийпонятий«миролюбие»,«гражданскоесогласие», 

«социальноепартнерство»,важностиэтихявленийдляжизнииразвитиячеловека,сохранениямиравс

емье,обществе,государстве; 

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональнаярознь»,«экстремизм»,«терроризм»,«фанатизм»,формированиенегативногоот

ношениякэтимявлениям,элементарныезнанияовозможностяхпротивостоянияим; 

первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества,диалогическогообщения; 

первичныйопытсоциальногопартнерстваимежпоколенногодиалога; 

первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды,телекоммуникационныхтехнологийдля

организациимежкультурногосотрудничества,культурного взаимообогащения. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

первоначальныепредставленияобэстетическихидеалахиценностях; 

первоначальныенавыкикультуроосвоенияикультуросозидания,направленныенаприобщениекдостижения

мобщечеловеческойинациональнойкультуры; 

проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей;способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения;представленияодушевнойи физическойкрасоте 

человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы,трудаитворчества; 

начальныепредставленияобискусственародовРоссии; 

интерескчтению,произведениямискусства,детскимспектаклям,концертам,выставкам,музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством;стремлениекопрятномувнешнемувид

у; 

отрицательноеотношениекнекрасивымпоступкаминеряшливости. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

элементарныепредставленияобинститутахгражданскогообщества,овозможностяхучастиягражда

нвобщественномуправлении; 

первоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностяхчеловека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке,общественномсогласии; 

интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
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обществе;стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города;умениеотвечатьзасвоипоступки; 

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

невыполнениючеловекомсвоих обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

пониманиенеобходимостиих выполнения; 

первоначальныепредставленияобинформационнойбезопасности; 

представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояниечеловекакомпьютерныхигр,кинофильмов,телевизионныхпередач,рекламы; 

элементарныепредставленияодевиантномиделинквентномповедении. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

первоначальныепредставленияосемьекаксоциальноминституте,оролисемьивжизничеловека 

иобщества; 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения;представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи;знаниеистории,ценностейитрадицийсвоейсемьи; 

уважительное,заботливоеотношениекродителям,прародителям,сестрамибратьям; 

элементарныепредставленияобэтикеипсихологиисемейныхотношений,основанныхнатрадиц

ионныхсемейныхценностяхнародовРоссии. 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности,успешнойучебы; 

первоначальныезнанияправилэффективного,бесконфликтного,безопасногообщениявклассе,шко

ле,семье,сосверстниками,старшимиимладшими; 

понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, 

действию;первоначальныезнанияобезопасномобщениивИнтернете; 

ценностныепредставленияородномязыке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире;элементарныепредставленияосовременныхтехнологияхкоммуникации; 

элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации; 

Экологическоевоспитание: 

развитиеинтересакприроде,природнымявлениямиформамжизни,пониманиеактивнойроличелове

кавприроде; 

ценностное отношение к природе и всем формам 

жизни;элементарный опыт природоохранительной 

деятельности;бережноеотношениек 

растениямиживотным; 

пониманиевзаимосвязиздоровьячеловекаиэкологическойкультуры; 

первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-

исследовательскойдеятельности,другихформахобразовательнойдеятельности; 

элементарныезнаниязаконодательствавобластизащитыокружающей среды. 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с 

обучающимисяГражданско-патриотическоевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоКонституции 

Российской Федерации, знакомятся с государственной символикой – Гербом, 

ФлагомРоссийскойФедерации,гербомифлагомсубъектаРоссийскойФедерации,вкоторомнаходит

сяобразовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, 

изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 

знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 

явившихпримеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностямигражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, экскурсий по 

историческим ипамятным местам,сюжетно-ролевыхигргражданского иисторико- 

патриотическогосодержания,изученияосновныхивариативныхучебныхдисциплин); 
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знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурнымитрадициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе 

бесед,сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников,экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения 

вариативных учебныхдисциплин); 

знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значениемгосударственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебныхфильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственнымпраздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданскойнаправленности(впроцессепосильногоучастиявсоциальныхпроектахимероприят

иях,проводимыхэтимиорганизациями,встречсихпредставителями); 

участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведениибесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игрвоенно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевыхигрнаместности, встречсветеранамиивоеннослужащими; 

получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их культур и 

образажизни(впроцессебесед,народныхигр,организацииипроведениянационально-культурн

ыхпраздников); 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиямивыпускников,явившихсобойдостойныепримерыгражданственностиипатриотиз

ма; 

принимаютпосильноеучастиевшкольныхпрограммахимероприятияхпоподдержкеветерановвойн

ы; 

принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитаниеуважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны 

(в рамкахдеятельности военно-исторических клубов, школьных музеев, детских военно-

спортивныхцентровит.д.); 

участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в контексте 

значимыхсобытийисторииродногокрая, страны. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры,традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебныхинвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия втворческой деятельности, такой, как театральные постановки, 

литературно-музыкальныекомпозиции, художественные выставки и других мероприятий, 

отражающих культурные идуховныетрадиции народов России); 

участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

наформирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровыхпрограммах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственноговзаимодействия; 

знакомятсясосновнымиправиламиповедениявшколе,общественныхместах(впроцессебесед,классных 

часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогическиорганизованнойситуациипоступков,поведенияразныхлюдей); 

усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

иобразовательной организации – овладевают навыками вежливого, приветливого, 

внимательногоотношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре,взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают 

опытасовместнойдеятельности; 

принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощинуждающимся,заботеоживотных,другихживыхсуществах,природе. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 
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получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в жизни человека 

иобществавпроцессеизученияучебныхдисциплинипроведениявнеурочныхмероприятий; 

получают элементарные представления о современной инновационной экономике – 

экономикезнаний, об инновациях в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочныхмероприятий,выполненияучебно-исследовательских проектов; 

знакомятсясразличнымивидамитруда,профессиями(входеэкскурсийнапроизводственныепредприятия,вс

тречспредставителямиразныхпрофессий,изученияучебныхпредметов); 

знакомятсяспрофессиямисвоихродителей(законныхпредставителей)ипрародителей,участву

ютв организациии проведениипрезентаций«Труднашихродных»; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками,старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевыхэкономическихигр,посредствомсозданияигровыхситуацийпомотивамразличн

ыхпрофессий,проведениявнеурочныхмероприятий(праздникитруда,ярмарки, 

конкурсы,городамастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектрпрофессиональнойитрудовойдеятельности); 

приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредствомпрезентацииучебныхитворческихдостижений,стимулированиятворческогоучебног

отруда,предоставленияобучающимсявозможностейтворческойинициативывучебномтруде); 

осваивают навыки творческого применения знаний, полученных при изучении 

учебныхпредметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и 

реализацииразличныхпроектов); 

приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной деятельности 

набазе образовательной организации и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительногообразования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами,природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных 

мастерских,трудовыеакции,деятельностьшкольныхпроизводственныхфирм,другихтрудовыхитво

рческих общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, как 

вучебное,такивканикулярное время); 

приобретаютуменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиямивыпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческогоотношенияктрудуижизни. 

Интеллектуальноевоспитание: 

получаютпервоначальныепредставленияоролизнаний,интеллектуальноготрудаитворчествавжизн

и человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочныхмероприятий; 

получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

инаправленияхразвитияличностиврамкахдеятельностидетскихнаучныхсообществ,кружковицен

тровинтеллектуального развития,входепроведенияинтеллектуальныхигри т.д.; 

получаютпервоначальныепредставленияобобразованиииинтеллектуальномразвитиикакобщечеловеческо

йценностивпроцессеучебнойивнеурочнойдеятельности; 

активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, интеллектуальных 

играх,деятельности детских научных сообществ, кружков и центров интеллектуальной 

направленностиит. д.; 

получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе реализации учебно-

исследовательскихпроектов; 

получаютпервоначальныенавыкисотрудничества,ролевоговзаимодействиясосверстниками,стар

шими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности (в 

ходесюжетно-ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различныхинтеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, раскрывающих 

переддетьмиширокийспектринтеллектуальнойдеятельности); 
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получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативныхпоследствияхинтеллектуальнойдеятельности,знакомятсясэтикойнаучнойработывпр

оцессеучебнойивнеурочнойдеятельности,выполненияучебно-исследовательскихпроектов. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

получают первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, 

егозначении для полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и 

нравственномздоровье, о природных возможностях организма человека, о неразрывной 

связи здоровьячеловека сегообразом жизнивпроцессеучебнойивнеурочнойдеятельности; 

участвуютвпропагандездоровогообразажизни(впроцессебесед,тематическихигр,театрализов

анныхпредставлений,проектнойдеятельности); 

учатсяорганизовыватьправильныйрежимзанятийфизическойкультурой,спортом,туризмом,рацио

н здоровогопитания,режимдня,учебыиотдыха; 

получаютэлементарныепредставленияопервойдоврачебнойпомощипострадавшим; 

получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами,медицинскимиработниками,родителями),втомчислекаддиктивнымпроявлениямраз

личногорода - наркозависимость, игромания, табакокурение, интернет-зависимость, алкоголизм 

и др.,как факторамограничивающимсвободуличности; 

получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию открытой 

искрытойрекламыПАВ, 

алкоголя,табакокурения(научитьсяговорить«нет»)(входедискуссий,тренингов,ролевыхигр,обсу

ждениявидеосюжетов идр.); 

участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание ответственного отношения 

ксвоему здоровью, профилактику возникновения вредных привычек, различных 

формасоциальногоповедения,оказывающихотрицательноевоздействиена 

здоровьечеловека(лекции, встречи с медицинскими работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов,детскими 

психологами,проведениеднейздоровья,олимпиад,конкурсовипр.); 

разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские проекты 

понаправлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая культура и спорт, 

выдающиесяспортсмены; 

регулярнозанимаютсяфизическойкультуройиспортом(вспортивныхсекцияхикружках,наспортив

ных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активноучаствуют 

вшкольныхспортивныхмероприятиях,соревнованиях. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданскоесогласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для 

жизни и развитиячеловека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе 

изучения 

учебныхпредметов,участиявпроведениигосударственныхишкольныхпраздников«Диалогкульту

рвоимягражданскогомираисогласия»,выполненияпроектов,тематическихклассныхчасовидр.; 

приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессиональногосотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различныхтрадиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных 

поездок, выполнения проектовсоциокультурной направленности, отражающих культурное 

разнообразие народов,проживающихнатерриторииродного края, России; 

приобретают первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в 

процессепосильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных 

дискуссионныхклубов,школюногопедагога,юного психолога,юногосоциолога ит.д.; 

моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.) различные 

ситуации,имитирующиесоциальныеотношениявсемьеишколевходевыполненияролевыхпроектов; 

принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий или 

программдобровольческой деятельности, направленных на решение конкретной социальной 
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проблемыкласса,школы,прилегающейкшколетерритории; 

приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационныхтехнологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения врамках деятельности кружков информатики, деятельности 

школьных дискуссионных клубов,интерактивного общениясосверстникамииз других 

регионовРоссии. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

получают элементарные представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностяхкультур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин,посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на 

художественныепроизводства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, 

ландшафтногодизайнаипарковыхансамблей,знакомстваслучшимипроизведениямиискусствавм

узеях,навыставках,порепродукциям,учебнымфильмам); 

знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного края, 

сфольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативныхдисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных 

мероприятий,включаяшефствонадпамятникамикультурывблизиобразовательнойорганизации,по

сещениеконкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских,театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематическихвыставок); 

осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, 

чтоокружает обучающихся в пространстве образовательной организации и дома, сельском 

игородском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучиваютстихотворения,знакомятсяскартинами,участвуютвпросмотреучебныхфильмов,фраг

ментовхудожественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают 

уменияпониматькрасотуокружающегомирачерезхудожественныеобразы; 

осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

развиваютумения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное иразрушительное (знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за 

ихработой,участвуютвбеседах«Красивыеинекрасивыепоступки»,«Чемкрасивылюдивокругнас», 

в беседах о прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах,компьютерныхиграхит.д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности,выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (на 

урокаххудожественного труда, школьных кружков и творческих объединений, 

литературных ихудожественных салонов, в процессе проведения творческих конкурсов, 

детских фестивалейискусствит.д.); 

участвуютвместесродителями(законнымипредставителями)впроведениивыставоксемейногохудо

жественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческойдеятельности, 

реализации культурно-досуговых программ, включая посещение объектовхудожественной 

культуры с последующим представлением в образовательной 

организациисвоихвпечатленийисозданныхпомотивамэкскурсийтворческихработ; 

получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевногосостояниячеловека; 

участвуютвхудожественномоформлениипомещений. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтахгражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в 

общественномуправлении,оверховенствезаконаипотребностивправопорядке,общественномсогл

асии(впроцессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч 

спредставителямиоргановгосударственнойвласти,общественнымидеятелямиидр.); 
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получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатсяотвечатьзасвоипоступки,достигатьобщественногосогласияповопросамшкольнойжизни(в

процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в школьных 

органахсамоуправления идр.); 

получают элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

правгражданина(впроцессезнакомствасдеятельностьюдетско-юношескихдвижений,организаций,

сообществ, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимыхдетско-юношескимиорганизациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в 

школьныхорганах самоуправления (решают вопросы, связанные с поддержанием порядка, 

дежурства иработы в школе, дисциплины, самообслуживанием; участвуют в принятии решений 

руководстваобразовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей;обеспечивают защитуправнавсехуровняхуправленияшколойит. д.); 

получают элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

иделинквентномповедении,овлияниинабезопасностьдетейотдельныхмолодежныхсубкультур(в 

процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органовгосударственнойвласти,общественнымидеятелями,специалистамиидр.); 

получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

наулице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематическихклассныхчасов,проведенияигрпоосновамбезопасности,участиявдеятельностиклуб

овюныхинспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т.д.); 

Воспитаниесемейныхценностей: 

получают элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизничеловека и общества (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классныхчасов, встреч с представителями органов государственной власти, общественными 

деятелями идр.); 

получаютпервоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуресемейнойжиз

ни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных 

семейныхценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе 

бесед,тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения 

ипрезентациипроектов«Историямоейсемьи»,«Нашисемейныетрадиции»идр.); 

расширятопытпозитивноговзаимодействиявсемье(впроцессепроведенияоткрытыхсемейныхпраздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями)творческихпроектов,проведениядругихмероприятий,раскрывающихисторию семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

междупоколениями); 

участвуют в школьных программах и проектах, направленных на повышение 

авторитетасемейныхотношений,наразвитиедиалогапоколений(врамкахдеятельностишкольныхк

лубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», проведения дней семьи, дней национально-

культурныхтрадиций семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных и 

культурныхмероприятий,совместного благоустройствашкольныхтерриторийидр.). 

Формированиекоммуникативнойкультуры: 

получают первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развитияличности,успешнойучебы,оправилахэффективного,бесконфликтного,безопасногообщен

иявклассе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения 

учебныхпредметов,бесед,тематическихклассныхчасов,встреч соспециалистамиидр.); 

развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в 

процессеизучения учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и клубов 

юногофилолога, юного ритора, школьных дискуссионных клубов, презентации выполненных 

проектовидр.); 

участвуютвразвитиишкольныхсредствмассовойинформации(школьныегазеты,сайты,радио- 
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,теле-,видеостудии); 

получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современныхтехнологиях коммуникации (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематическихклассныхчасов,встречсоспециалистамиидр.); 

получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

историиродного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед,тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и 

клубов юногофилологаидр.); 

осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками –

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и 

образажизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-

культурныхпраздниковидр.). 

Экологическоевоспитание: 

усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

вобластизащитыокружающей 

среды,отрадицияхэтическогоотношениякприродевкультуренародов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотномвзаимодействии человека с природой 

(в ходе изучения учебных предметов, 

тематическихклассныхчасов,бесед,просмотраучебныхфильмовидр.); 

получают первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействияс природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, 

прогулок,туристическихпоходовипутешествийпородномукраю идр.); 

получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции,десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

отмусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, 

лесничеств,экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных 

проектов,посильное участие в деятельности детско-юношескихорганизаций); 

при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия с 

природой:совместносродителями(законнымипредставителями)расширяютопытобщениясприро

дой,заботятся о животных и растениях, участвуют вместе с родителями 

(законнымипредставителями)вэкологическихмероприятияхпоместужительства; 

учатсявестиэкологическиграмотныйобразжизнившколе, дома,вприроднойигородскойсреде 

(выбрасывать мусор в специально отведенных местах, экономно использовать 

воду,электроэнергию,оберегатьрастенияиживотныхит.д.). 

2.3.4. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию 

исоциализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализацииобучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействияучастниковобразовательнойдеятельности,реализуемойнаследующихуро

внях: 

- научно-

методологическом(уровеньсогласованногоединствабазовыхпедагогическихпринципов

иподходов квоспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса 

воспитательныхпрограмм, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции 

ценностногосодержаниявоспитаниявобразовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта 

исогласованноговзаимодействияколлективапедагогов,обучающихсяиихродителей). 

Даннаямодельвзаимодействиябазируетсянасочетаниидвухпринциповструктурноговзаимоде

йствия:иерархическогоисетевого. 

Иерархическийпринципобеспечиваетконцептуальнуюсоподчиненностьуровнейвзаимодействия 

субъектов образовательного пространства, сохраняя контекстуальное 

единствосодержанияимногообразиеформиметодоввоспитательнойработы. 
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Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участникобразовательнойдеятельностиполучаетвозможностьинтегрировать(концентрироватьво

кругсебя) педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий 

потенциалличностивколлективныеобразовательныеисоциальныепроекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализациимодели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающиедеятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь,согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат,взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации иоптимального перераспределения методического, педагогического и 

административногоресурсов. Реализация названных принципов взаимодействия и общения 

способствуетактуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, 

родителя, помогаетраскрытию их творческого потенциала, развивает единый 

социокультурный и ценностно-смысловойконтекстсодержанияобучения ивоспитания. 

В процессе реализации модели организации сетевого взаимодействия 

участниковобразовательной деятельности постепенно начинают рождаться новые формы 

творческойсамоорганизации детско-родительских коллективов в виде сетевых органов 

самоуправления –советы детско-родительских активов. Главное отличие советов детско-

родительских активов 

отдругихформсамоуправлениясостоитвтом,чтоихформированиепроисходитненастихийной 

основе, а в процессе совместной реализации системного комплекса воспитательных 

программдуховно-нравственной и социокультурной направленности, предполагающих 

активноеприсоединение семей воспитанников к учебно-воспитательному процессу, что 

способствуетсозданиюэффективнойсистемыобщественногоучастиявуправленииразвитиемобраз

овательной организации. Представляя собой устойчивое ядро детско-родительскогоколлектива 

класса (группы), советы детско-родительских активов выполняют функцию 

сетевыхсубъектовсистемыобщественного управленияучебно-

воспитательнымпроцессомвшколе. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участниковобразовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающийустойчивое социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной 

средысовременнойшколывусловияхоткрытогоинформационногообщества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуютсяс принципами, отражающими особенности организации содержания воспитания и 

социализациимладшихшкольников. 

 

 
Принципыиособенностиорганизации воспитанияисоциализациимладшихшкольников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал – это высшая ценность, совершенное состояние 

человека,семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственныхотношений, превосходная степень нравственного представления о должном. 

Идеалы определяютсмыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

национальныхкультурныхирелигиозныхтрадицияхнародовРоссииислужатдляновыхпоколенийос

новнымиориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития 

личности. Всодержании программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся должны быть актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в 

историинашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в 

культурныхтрадициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада 

школьнойжизни, придают ему нравственные измерения, обеспечивают возможность 

согласованиядеятельностиразличных субъектоввоспитанияисоциализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание 

духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержаниеобучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, 
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если оно отнесено копределенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада 

школьной жизниначинается с определения той системы ценностей, которая лежит в основе 

воспитательногопроцесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимисяосуществляетсявпроцессе ихдуховно-нравственногоразвития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия 

уровнейвозрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развитияребенка,утверждениенепреходящего,абсолютногозначенияпсихологическихновообразов

аний,возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего 

развитияличности. Обучающийся на уровне начального общего образования является 

одновременно иребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в школу с 

нерешенными напредшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся 

имеет право надетство, как особо значимый период в возрастном развитии, обладающий 

уникальнымивозможностямиразвитияиособымнаборомвидов 

деятельности,впервуюочередьигровых. 

Организациявоспитанияисоциализациивсоответствииспринципомамплификациипроявляется 

втом,чтомладшемушкольникусо стороныобразовательнойорганизацииисемьи, 

какосновныхсоциальныхинститутов,должнапредоставлятьсявозможностьдлясвободной,спон

таннойактивности,свободногообщения,творчестваиигры. 

Принцип следования нравственному примеру.Следование примеру – ведущий 

методнравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка сдругими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимымдругим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности 

должно бытьнаполнено примерами нравственного поведения. Пример как метод воспитания 

позволяетрасширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, 

пробудить в немнравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственнойсистемы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможностьследования идеалу в жизни. В примерах демонстрируется устремленность людей к 

вершинамдуха, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием 

идеалы иценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет 

примеручителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление 

себясозначимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем школьном 

возрастепреобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмыподражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена 

ориентация наперсонифицированные идеалы – яркие, эмоционально привлекательные образы 

людей (а такжеприродных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с тойситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы 

являются действеннымсредствомнравственноговоспитанияребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

рольиграет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законнымипредставителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого ввоспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической 

основе. Диалогисходит из признания и безусловного уважения права воспитанника свободно 

выбирать исознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не 

допускаетсведения нравственного воспитания к морализаторству и монологической проповеди, 

нопредусматривает его организацию средствами свободного, равноправного 

межсубъектногообщения. Организация диалогического общения должна учитывать объективно 

существующуюстепень развития субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что 

педагог являетсяболее развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к 

отношению кребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей,поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим 

человеком,ребенкасозначимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития 
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ивоспитанияличностиимеетполисубъектный,многомерно-деятельностныйхарактер.Младшийш

кольник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативнойактивности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности имировоззренческие установки. Деятельность различных субъектов 

духовно-нравственногоразвития, воспитания и социализации при ведущей роли 

образовательной организации должнабыть по возможности согласована на основе цели, задач 

и ценностей программыдуховно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровненачального общего образования. Согласование цели, задач и 

ценностей программыосуществляется педагогическими работниками, выполняющими 

обязанности классныхруководителей. 

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное 

надуховно-нравственноеразвитиеобучающихсяиподдерживаемоевсем укладомшкольнойжизни, 

включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой 

деятельностимладших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся врамках программы их воспитания и социализации осуществляется на основе 

воспитательныхидеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешениекоторогопревращаетсяввоспитательнуюзадачу.Чтоесть 

Отечество?семья?милосердие?закон? честь? Понимание – это ответ на вопрос. Оно достигается 

через выяснение общественногозначения ценностей и открытие их личностного смысла. Для 

решения воспитательных задачобучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными 

представителями), инымисубъектамивоспитанияисоциализацииобращаютсяк содержанию: 

общеобразовательных 

дисциплин;произведенийискусств

а; 

периодическойлитературы,публикаций,радио-ителепередач,отражающихсовременнуюжизнь

; 

духовнойкультурыифольклоранародовРоссии; 

истории,традицийисовременнойжизнисвоейРодины,своегокрая,своейсемьи; 

жизненногоопытасвоихродителей(законныхпредставителей) ипрародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках 

педагогическиорганизованныхсоциальныхи культурныхпрактик; 

другихисточниковинформацииинаучногознания. 

Решение этих задач предполагает, что при разработке содержания образования в нем 

должныгармонично сочетаться специальные и культурологические знания, 

отражающиемногонациональныйхарактер российского народа. 

Таким образом, содержание разных видов учебной, семейной, общественно 

значимойдеятельности интегрируется вокруг сформулированной в виде вопроса-задачи 

ценности. В 

своюочередь,ценностипоследовательнораскрываютсявсодержанииобразовательнойдеятельности

ивсего уклада школьной жизни. Ценности не локализованы в содержании отдельного 

учебногопредмета, формы или вида образовательной деятельности. Они пронизывают все 

содержаниеобразования, весь уклад школьной жизни, всю многоплановую деятельность 

обучающегося какчеловека, личности, гражданина. Система идеалов и ценностей создает 

смысловую основупространства духовно-нравственного развития личности. В этом пространстве 

снимаютсябарьеры между отдельными учебными предметами, между школой и семьей, школой 

иобществом,школойижизнью. 

Перечисленныепринципыопределяютконцептуальнуюосновуукладашкольнойжизни.Сампосебе 

этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, культурную, 

нравственнуюсилупедагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки,ценностииоценкиимеютнравственноезначение.Именнопедагогнетолькословами,ноивс

емсвоим поведением, своей личностью формирует устойчивые представления ребенка 

осправедливости, человечности, нравственности, об отношениях между людьми. 
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Характеротношений между педагогом и детьми во многом определяет качество 

духовно-нравственногоразвитияивоспитанияпоследних. 

Родители(законныепредставители),такжекаки педагог,подаютребенкупервый 

примернравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном развитии 

ивоспитанииличности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося множеством 

примеровнравственного поведения, которые широко представлены в отечественной и мировой 

истории,истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной культуре 

народовРоссийской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и 

мифах. Всодержании каждого из основных направлений духовно-нравственного развития, 

воспитания исоциализации должны быть широко представлены примеры духовной, 

нравственной,ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе 

получаемые приобщении обучающихся с людьми, в жизни которых есть место духовному 

служению иморальному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, 

черезсобственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного 

самоопределениямладшего школьника есть одно из условий его духовно-нравственного 

развития. В процессенравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – 

совесть, егонравственноесамосознание. 

Укладшкольнойжизникаксистемаустоявшихся,привычныхформжизнедеятельностиявляетсяноси

телем важных компонентов формируемой системы идентичностей обучающегося:идентичности 

ученика, гражданина, человека. Основа уклада образовательной организации –традиция, в свою 

очередь, опирающаяся на значимые события, привычные отношения вколлективе. Именно уклад 

школьной жизни конституирует определенную образовательнуюорганизацию как 

самостоятельный психолого-социально-педагогический феномен, даетвозможность 

емувыступитькоординаторомвоспитательныхвлиянийнаобучающихся. 

Представление об эффективном регулированииработы по духовно-нравственному 

развитию,воспитанию и социализации младших школьников строится на идее цикличности: 

организацияработы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации на 

уровне начальногообщего образования представляет собой завершенный четырехлетний цикл, 

состоящий изчетырех годовых циклов. Календарное время в качестве фактора определяющего 

годовойпорядок жизни коллектива младших школьников влияет через разделение времени на 

учебное иканикулярное,черезразмещениепраздниковипамятныхдат. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созреванияявляется соблюдение равновесия между самоценностью детства и своевременной 

социализацией.Первоераскрываетдлячеловекаеговнутреннийидеальныймир,второе–

внешний,реальный. 

Соединение внутреннего и внешнего миров происходит через осознание и усвоение 

ребѐнкомморальныхнорм,поддерживающих, соднойстороны,нравственноездоровьеличности,сдругой 

–бесконфликтное,конструктивноевзаимодействиечеловекасдругимилюдьми. 

 

 
2.3.5. Описание форм и методов организации социально значимой 

деятельностиобучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей является 

ихпедагогическиорганизованноевключениевсоциальныереалии,преодолениеусиливающегосявпо

следние годы отчуждения молодого поколения от общественной жизни. В этом 

смыслепервостепенную роль призвана сыграть социально значимая деятельность, под 

которойпонимается добровольное конструктивное преобразование окружающего социума в 

руслерешения проблем, актуальных для всего общества или помощи представителям 

отдельныхсоциальныхгрупп.Социальнозначимаядеятельностьобеспечиваетдварезультата: 

– общественный – позитивные изменения в социальной среде 

(преодолениесоциальныхпроблем,улучшениеположенияотдельныхлицил

игрупп); 
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– педагогический – проявление про-социальной активности 

обучающихся,самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление 

сопричастностиобщественным процессам и проблемам (установление связи 

школьника скультурной, общественной, политической жизнью общества и 

государством,первоначальная идентификация себя в качестве гражданина, 

общественногодеятеля), приобретение начального опыта решения проблем, 

формированиекомпетенций социального взаимодействия, включение в реальные 

социальныеотношениясосверстниками,старшимишкольникамиивзрослыми. 

Поорганизациисоциальнаязначимаядеятельностьможетбытьинициируемапреимущественнопеда

гогами (классным руководителем), либо самими младшими школьниками, либо ихродителями, 

однако, при любой схеме обязательным условием достижения общественных ипедагогических 

результатов является личностная значимость для участников деятельностисоциальной 

проблемы, улучшения окружающей действительности. В социально значимыхинициативах 

младших школьников впервые проявляется их стремление к участию в жизнишколы, 

культурно-территориального сообщества, общества, к удовлетворению и 

реализацииформирующихся социальных потребностей в активности, независимости, 

самостоятельности,проявлениюсвоеголичностного достоинства, 

«чувствавзрослости»,личностногосамоопределения. 

Одним из методов организациисоциально значимой деятельности младших школьников 

являетсяихдобровольноеипосильное участиев мероприятияхмолодежногодобровольчества. 

Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно оказывающих помощь той 

илииной категории нуждающихся. Важным элементом жизни разновозрастных 

добровольческихобъединений является ситуация нравственного выбора, такую группу образуют 

учащиеся, длякоторых наиболее значима нравственная характеристика окружения 

(порядочность, надежность,искренность). За счет сплоченности и чувства ответственности 

членов группы друг перед другомона достигает порой весьма высоких результатов в сфере 

объявленных задач. И все же главное втакой группе – ее «дух». Характерной чертой групп 

добровольцев является потребность всовместной рефлексии нравственных ценностей. Причем 

материалом для ценностного диалога 

осмыслахможетстатькакобъединяющаядеятельность(спектакль,книга,историческийфакт),таки 

события повседневной жизни, поступки товарищей, газетная статья. Важным 

элементомкультурыобщенияразновозрастнойгруппыдобровольцевявляется 

совокупностьвзглядовиидей о преобразовании окружающего мира. Деловые отношения 

построены на 

идейномавторитетелидеров,тех,ктоотражает,выражаетизащищаетидейныеценностигруппы. 

Еще одним методом организациисоциально значимой деятельности младших 

школьниковявляется поддержка общественной самоорганизации – способ совместного решения 

проблем,актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом для младших 

школьниковстановится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. Характер проблем, 

решаемых 

врамкахобщественнойсамоорганизации,можетбытьразличен:оторганизациисвоегосвободноговре

мени до участия в решении важных социальных, экономических, культурных проблем 

своегомикрорайона, улицы, двора. Педагогическое сопровождение общественной 

самоорганизации –это предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных 

задач. Деятельностьпедагогов-организаторов, классных руководитей целесообразно 

ориентировать на следующиезадачи: 
 

– осуществление консультирования школьников по наиболее 

эффективномудостижениюделовыхиличностно значимыхцелей; 

– использование технологии развития способностей для достижения целей 

вразличныхобластях жизни; 

– отказвзрослогоотэкспертнойпозиции; 

– задачавзрослого–создатьусловиядляпринятиядетьмирешения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 
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младшихшкольников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализациисоциальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта –прообраза предполагаемого состояния жизни общества или социальной 

группы, может бытьпредставленввидепоследовательносменяющихдругдругаэтапов: 

– формулировка задачи, на решение которой направлен социальный 

проект(обоснование актуальности задачи, согласование предполагаемого 

изменения слицами, группами, организациями, на жизнь которых социальный 

проект можетповлиять, достижение технически четких, полных, грамотных и 

исчерпывающихформулировок задачи,критериевоценкикачестварезультата); 

– поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, 

разработкамеханизма действия: содержания действий, этапов; схематизация 

предполагаемойдеятельности); 

– подготовка к презентации социального проекта (подробное 

описаниепредполагаемыхдействий,созданиеподробнойдокументации,

схемы,презентации). 

В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социальнозначимойдеятельностикак«ярмаркасоциальныхпроектов»,«защитасоциальныхпроект

ов», 

«презентациясоциальногопроекта». 

В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младшихшкольников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решениюактуальныхпроблем,атакжепроведениепатриотических,волонтерских,экологическихак

ций 

2.3.6. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектоввоспитательнойдеятельности и социальныхинститутов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучающихся 

науровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерстворазличных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциалаорганизаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, туризма, 

местногосообщества, традиционных религиозных и иных общественных организаций и 

семьиспособствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодействие школы, 

семьи иобщественности имеет решающее значение для организации нравственного уклада 

жизни детей.Ведущая роль в организации социального партнерства институтов общественного 

участия исемьи принадлежит педагогическому коллективу общеобразовательной школы и 

особенноинституту классного руководства. Младшие школьники должны принимать посильное 

участие 

впостроениимоделисоциальногопартнерства,необходимойдляихпозитивнойсоциализации. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализациипроектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективногопосещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с представителями 

религиозных 

иобщественныхорганизацийит.д.Социальноепартнерствоинститутовобщественногоучастияв 

процессе воспитания учащихся начальной школы выражается в создании и 

реализациисовместныхсоциально-

педагогических,образовательных,просветительскихииныхпрограмм,проведениисовместных 

мероприятий. 

При разработке и осуществлении программы воспитания и социализации младших 

школьниковобразовательная организация может взаимодействовать, в том числе на системной 

основе, 

страдиционнымирелигиознымиорганизациями,общественнымиорганизациямииобъединениямигр

ажданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодежными движениями, организациями, объединениями, разделяющими 

всвоей деятельности цели, задачи и ценности настоящей программы. При этом могут 
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бытьиспользованы различные формы взаимодействия с согласия обучающихся и их 

родителей(законныхпредставителей): 

– участие традиционных религиозных организаций, иных 

общественныхорганизаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамкахреализации направлений воспитания и социализации 

обучающихся на уровненачального общегообразования; 

– участие указанных организаций и объединений в реализации 

отдельныхобразовательных программ, согласованных с программой 

воспитания исоциализации обучающихся на уровне начального общего 

образования 

иодобренныхУправляющимсоветомобразовательнойорганизации; 

– проведениесовместныхмероприятийпонаправлениямпрограммывоспитанияисоц

иализациивобразовательнойорганизации. 

2.3.7. Описаниеформиметодовформированияуобучающихсяэкологическойкультуры,кул

ьтуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по 

обучениюправиламбезопасногоповедения надорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью 

издоровому образу жизни.Физическое воспитание младших школьников, процесс 

формированияу них здорового образа жизни предполагает усиление внимание кформированию 

представленийо культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта 

самостоятельного выбора впользуздорового образажизни;интересак 

физическомуразвитию,кспорту. 

Формы и методыформирования у обучающихся культуры здорового и безопасного 

образажизни: 
 

– начальноесамоопределениемладшихшкольниковвсферездоровогообразажизни(орг

анизация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье 

человека,биологических основах деятельности организма, различных 

оздоровительныхсистемах и системах физических упражнений для поддержания 

здоровья,традициях физического воспитания и здоровьесбережения в культуре 

народовРоссииидругих стран); 

– предоставление школьникам возможностей предъявления 

сверстникаминдивидуальных достижений в различных видах спортивных 

состязаний,подвижныхиграх;демонстрацииуспеховвдеятельностиспортивны

хсекций,туристическихпоходах; 

– предъявлениепримеровведенияздоровогообразажизни; 

– ознакомление обучающихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, 

занятийфизической культурой, использования спортивно-

оздоровительнойинфраструктурыближайшегосоциума; 

– включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность 

ипропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских 

исемейныхсоревнований; 

– организациясетевогопартнерстваучрежденийздравоохранения,спорта,туризма,об

щегоидополнительногообразования. 

– коллективныепрогулки,туристическиепоходыученическогокласса; 

– фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в 

социальныхсетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, 

посвященномздоровью; 

– дискуссиипопроблемамздоровогообразажизнисовременногоученика(орежимедня, 

труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физическойкультуре); 

– разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовомобеспеченииправагражданнасохранениездоровья,овозможностяхпол

учения медицинской помощи, об отечественной системе 

медицинскогострахования; 
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– выступление перед учащимися младших классов по проблематике 

физическойкультуры, заботы о собственном здоровье, об истории 

международного иотечественногоспорта,его героях, овидахспорта ит.п.); 

– совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей 

иродителей; 

– ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – 

самодиагностикасостояниясобственногоздоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе,созидательной экологической позиции.Развитие содержания экологического 

воспитания науровне начального общего образования предполагает формирование у младших 

школьниковэмоционально-чувственного, нравственного отношения к природе; понимания 

необходимостисоблюдения норм экологической этики; представлений о экологически 

целесообразномповедении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры могут 

бытьпредставленывконтекстеосновныхвариантоввзаимодействиячеловекаиприроды: 

– исследование природы – познавательная деятельность, направленная на 

раскрытиетайн и загадок окружающего мира с целью использования открытых 

явлений дляблага человечества (исследовательские проекты, научные мини-

конференции,интеллектуально-познавательныеигрыит.д.); 

– преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за 

животными(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной 

продукции,презентациидомашнихрастений,цветовит. д.); 

– художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, 

рассказов,стихов, работ младших школьников и произведений известных 

мастеров,посещениеприродныхобъектовсэстетическимицелями); 

– занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий 

впоходах, экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в 

ходепохода); 

– общение с домашними животными, в котором человек стремится 

усилитьпсихологический комфорт повседневной жизни (рассказы–

презентации одомашнихживотных); 

– природоохранная деятельность (экологические акции, 

природоохранныефлешмобы). 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактикеправонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитыватьтранспортную культурубезопасногоповедениянадорогах. 

Мероприятияпообучениюмладшихшкольниковправиламбезопасногоповедениянадорогах: 

– конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в 

школу»(групповые исследовательские проекты, оценка безопасности 

традиционныхмаршрутов, которыми учащиеся идут в школу и из школы, 

разработкарекомендаций для родителей, школьников, полиции по прокладке 

безопасныхмаршрутов); 

– практическиезанятиянаавтогородке«ПДДвчастивелосипедистов», 

– мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных 

забезопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов 

идр.); 

– конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу 

(весна)»ит. д.; 

– компьютерноетестированиепоправиламдорожногодвижения. 

 

 
2.3.8. Описаниеформиметодовповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпре
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дставителей)обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно из 

ключевыхнаправлений реализации программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровненачальногообщегообразования. 

Система работы образовательной организации по повышению педагогической 

культурыродителей (законных представителей) в обеспечении духовно-нравственного 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихсямладшегошкольноговозрастадолжнабытьосно

вананаследующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в 

определениинаправлений, ценностей и приоритетов деятельности образовательной 

организации подуховно-нравственномуразвитиюивоспитаниюобучающихсяс 

учетомзаконодательно 

установленного преимущественного права родителей (законных представителей) на обучение 

ивоспитание детей перед всеми другими лицами, мировоззренческих и культурных 

особенностейи потребностей их семей, местных и региональных культурных особенностей, в 

разработкесодержания и реализации программы воспитания и социализации обучающихся, 

оценке ееэффективности; 

сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей(законныхпредставителей); 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательностьк 

родителям(законнымпредставителям); 

поддержкаииндивидуальноесопровождениестановленияиразвитияпедагогическойкультурыкажд

огоизродителей(законныхпредставителей); 

содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблемвоспитаниядетейсучетомзакрепленногозакономприоритетасемьиродителей(законны

хпредставителей)обучающихсяввоспитаниисвоихдетейпередвсемиинымилицами; 

опоранаположительныйопытсемейноговоспитания,традиционныесемейныеценностинародов

России. 

Методыповышенияпедагогическойкультуры родителей: 

– организация исследования родителями (целенаправленного изучения) 

текстовпсихолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта 

другихродителей; 

–  информированиеродителейспециалистами(педагогами,психологами,врачамиит.п

.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, 

младшихшкольников, учителей для согласования интересов, позиций и 

способоввзаимодействия по решению конкретных вопросов, открытое 

обсуждениеимеющихся проблем; 

– организацияпредъявленияродителямисвоегоопытавоспитания,своихпроектовре

шения актуальных задачпомощиребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственныхстереотиповибарьеровдляэффективноговоспитания; 

– организацияпреодоленияродителямиошибочныхинеэффективныхспособовре

шения задачсемейноговоспитаниямладшихшкольников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей одного 

ученическогокласса; 

– преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами 

ввоспитанииисоциализациидетей. 

Ведущейформойповышенияпедагогическойкультурыродителей(законныхпредставителей)обучающихся

являетсяродительскоесобрание,котороеобеспечиваеткакинформирование, 

«переговорнуюплощадку»такипсихолого-педагогическийтренинг. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения педагогической 
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культурыродителейнеобходимосогласовыватьспланами 

воспитательнойработыобразовательной 

организации. Работа с родителями (законными представителями), как правило, 

должнапредшествоватьработесобучающимисяиподготавливатькней. 

2.3.9. Планируемыерезультаты 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формированиезнаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижениядействительности и общественного действия в контексте становления российской 

культурной игражданскойидентичности,самосознаниягражданина России. 

Врезультатереализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихсянауровненачальн

огообщегообразованиядолжнообеспечиватьсядостижениеобучающимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получилобучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, 

участвуя вкаком-либомероприятии,опытсамостоятельногодействия); 

эффекта – последствий результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитиеобучающегосякакличности, 

формированиеегокомпетентности,идентичностиит.д.). 

Приэтомучитывается,чтодостижениеэффекта–

развитиеличностиобучающегося,формирование его социальных компетенций и т. д. – 

становится возможным 

благодарядеятельностипедагога,другихсубъектовдуховно-нравственноговоспитания(семьи,д

рузей,ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиямобучающегося. 

Воспитательныерезультатымогутбытьраспределеныпотремуровням. 

Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний 

(обобщественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формахповедения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневнойжизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеобучающегосясосвоимиучителями(вурочнойивнеурочнойдеятельности)какзнач

имымидлянегоносителямиположительногосоциальногознанияиповседневногоопыта. 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивногоотношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности вцелом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействиеобучающихся между собой на уровне класса, образовательной организации, т. 

е. в защищеннойсреде, в которой ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждениеприобретенныхсоциальных знаний,начинаетихценить(илиотвергает). 

Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 

самостоятельногообщественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделейповедения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительностановится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободнымчеловеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействиеобучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределамиобразовательнойорганизации,воткрытойобщественнойсреде. 

Спереходомотодногоуровнярезультатовкдругомусущественновозрастаютвоспитательныеэффек

ты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

какученияявляютсянестольконаучныезнания,сколькознанияоценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников 

иценностимогутусваиватьсяимивформеотдельныхнравственноориентированныхпоступков; 

натретьемуровнесоздаютсянеобходимыеусловиядляучастияобучающихсявнравственноориентированной 

социально значимой деятельности и приобретения ими элементов 

опытанравственногоповеденияижизни. 
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Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивыповедения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностнымисмыслами,духовно-

нравственноеразвитиеобучающихсядостигаетотносительнойполноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне целей, 

апрактической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательностьпедагогических ситуаций. Например, сложно представить, что сообщение 

знаний о ценностях,характерное для первого уровня, не формирует никакого отношения к ним, в 

то же время участиев социально-значимой деятельности может решать все основные задачи по 

воспитаниюобучающихся. 

Образовательная организация, педагог могут выбрать различные концепции, методы 

итехнологии воспитания, не противоречащие принципам программы воспитания и 

социализациимладшихшкольников,основанныенадругихлогикахпостроениявоспитательнойдеят

ельности,в том числе и не использующие понятие воспитательного эффекта. Возможен, 

например,последовательный, постепенный переход от одного уровня воспитательных 

результатов кдругому. В то же время возможно комплексное решение воспитательных задач за 

счет того, чтоучастие обучающихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности иприобретение ими элементов опыта нравственного поведения и жизни позволяет 

одновременнорешатьвсевоспитательныезадачи. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

бытьпоследовательным,постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимыхэффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

–

формированиеосновроссийскойидентичности,присвоениебазовыхнациональныхценностей,разв

итие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологическогоздоровья,позитивногоотношениякжизни,доверия к 

людямиобществуит.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализацииобучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могутбыть 

достигнутыобучающимисяследующиевоспитательныерезультаты. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

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

отечественномукультурно-историческому наследию, государственной символике, 

законамРоссийской Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшемупоколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структурероссийского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этническихтрадициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнениягражданского ипатриотическогодолга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской,патриотическойпозиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми –

представителямиразныхнародов России; 

– уважительноеотношениеквоинскомупрошломуинастоящемунашейстраны,ува

жениек защитникамРодины. 

Нравственноеидуховноевоспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества 

моральныхнормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормахвзаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разныхубеждений,представителямиразличныхсоциальныхгрупп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 



138  

имладшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными 

нравственныминормами; 

– уважительноеотношениектрадиционнымрелигиямнародовРоссии; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку,находящемусявтруднойситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детскомобществеиобществевцелом,анализироватьнравственнуюсторонусвоихпоступ

ковипоступковдругих людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим,заботливоеотношениекмладшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

кним. 

Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству: 

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

достижениямРоссииичеловечества,трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание 

важностиобразованиядляжизничеловека; 

– элементарныепредставленияоразличныхпрофессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со 

сверстниками,старшимидетьмиивзрослыми; 

– осознаниеприоритетанравственныхосновтруда,творчества,созданиянового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

иличностнозначимойдеятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболеепривлекательныхдляребенкавидахтворческойдеятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

ипрактической,общественнополезнойдеятельности; 

– уменияинавыкисамообслуживаниявшколеидома. 

Интеллектуальноевоспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчествав жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной 

деятельности инаправленияхразвитияличности; 

– элементарныенавыкиучебно-исследовательскойработы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками,старшимидетьми,взрослымивтворческойинтеллектуальнойдеятельнос

ти; 

– элементарныепредставленияобэтикеинтеллектуальнойдеятельности. 

Здоровьесберегающеевоспитание: 

– первоначальныепредставленияоздоровьечеловекакакабсолютнойценности,офиз

ическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи 

здоровьячеловека с егообразомжизни; 

– элементарныйопытпропагандыздоровогообразажизни; 

– элементарныйопыторганизацииздоровогообразажизни; 

– представлениеовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рек

ламыназдоровьечеловека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя,табакокурения наздоровьечеловека; 

– регулярныезанятияфизическойкультуройиспортомиосознанноекнимотношение. 

Социокультурноеимедиакультурноевоспитание: 

– первоначальноепредставлениеозначениипонятий«миролюбие»,«гражданскоесог

ласие»,«социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессиональногосотрудничества,диалогическогообщения; 
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– первичныйопытсоциальногопартнерстваидиалогапоколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на 

решениеконкретнойсоциальнойпроблемыкласса,школы,прилегающейкшколетеррито

рии; 

– первичныенавыкииспользованияинформационнойсреды,телекоммуникационныхте

хнологийдляорганизациимежкультурногосотрудничества. 

Культуротворческоеиэстетическоевоспитание: 

– умениявидеть красотувокружающеммире; 

– первоначальныеумениявидеть красотувповедении,поступкахлюдей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностяхотечественнойкультуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества,этнокультурныхтрадиций,фольклоранародовРоссии; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетическихобъектоввприродеисоциуме,эстетическогоотношениякокружающе

мумируисамомусебе; 

– первоначальныйопытсамореализациивразличныхвидахтворческойдеятельности,фор

мированиепотребностииумениявыражатьсебявдоступныхвидахтворчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространствеобразовательнойорганизации исемьи,в быту,встилеодежды. 

Правовоевоспитаниеикультурабезопасности: 

– первоначальныепредставленияоправах,свободахиобязанностяхчеловека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественногосогласияповопросамшкольнойжизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

правшкольника; 

– первоначальныйопытобщественногошкольногосамоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном 

иделинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежныхсубкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

наулице,общественных местах. 

Воспитаниесемейныхценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи 

вжизничеловека; 

– первоначальныепредставленияосемейныхценностях,традициях,культуресе

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, 

нравственныхвзаимоотношенияхвсемье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

ипроектов. 

Формированиекоммуникативнойкультуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, 

развитияличности, успешнойучебы; 

– знаниеправилэффективного,бесконфликтного,безопасногообщениявклассе,шк

оле,семье,сосверстниками,старшими; 

– элементарныеосновыриторическойкомпетентности; 

– элементарныйопытучастиявразвитиишкольныхсредствмассовойинформации; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современныхтехнологияхкоммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, 

обистории родногоязыка,егоособенностяхиместе вмире; 

– элементарныенавыкимежкультурнойкоммуникации. 

Экологическоевоспитание: 
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– ценностноеотношениекприроде; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве 

вобластизащитыокружающейсреды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения 

кприроде; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

вкультуренародовРоссии,нормахэкологическойэтики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, 

напришкольномучастке,поместужительства. 

Примерныерезультатыдуховно-

нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсянауровненачальногообщегообразования: 

имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательной организацией 

иродителями(законнымипредставителями)обучающихся; 

являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных 

оценокобразовательной деятельности образовательной организацией в части духовно-

нравственногоразвитияивоспитания,осуществляемыхвформеаккредитационныхэкспертиз(прип

роведениигосударственной аккредитации образовательной организации) и в форме 

мониторинговыхисследований. 

 

 
2.3.10. Критерииипоказателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющейоб

разовательнуюдеятельность,пообеспечениювоспитанияисоциализацииобучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой 

образовательнойорганизаций, является составной частью реализации программы 

воспитания и социализацииобучающихся науровненачальногообщегообразования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических 

исследований,направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы 

воспитания исоциализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной 

организации в целом.Организация исследования требует совместных усилий 

административного и психолого-педагогического коллектива образовательной организации, 

предполагает фиксацию 

основныхрезультатовразвитияобучающихсяиэтаповреализациипрограммывтечениеучебногог

ода. 

Программамониторингадолжнавключатьвсебяследующиенаправления(блокиисследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания 

исоциализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализацииобучающихсяпоосновнымнаправлениямпрог

раммы;динамика развитияучащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательнойорганизации (классе), включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность,нравственный уклад школьной жизни (создание 

благоприятных условий и 

системывоспитательныхмероприятий,направленныхнанравственноеразвитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями воспитанников 

врамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 

(повышенияпедагогическойкультурыиознакомлениеродителей(законныхпредставителей)свозмо

жностямиучастиявпроектированиииреализациипрограммывоспитанияисоциализации;степень 

вовлеченностисемьиввоспитательныйпроцесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут рассматриваться 

вкачестве основных показателей исследования целостного процесса духовно-

нравственногоразвития,воспитанияисоциализациимладшихшкольниковвобразовательнойорга

низации. 

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования 
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ивнедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 

эмпирическихметодов, направленных на оценку эффективности работы образовательной 

организации повоспитаниюобучающихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующихметодов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, 

интервью,беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) и 

эксперимент,педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической 

деятельности (планавоспитательнойработы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и 

воспитанияобучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 

деятельности(разработаннаяобразовательнойорганизациейпрограммавоспитанияисоциализации).

Врамкахисследованияследуетвыделитьтриэтапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года)ориентирован на сбор 

данныхсоциального и психолого-педагогического исследований до реализации 

образовательнойорганизациейпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся;составлениего

довогопланавоспитательнойработы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течении всего учебного 

года)предполагаетреализацию образовательной организацией основных направлений 

программы воспитания 

исоциализацииобучающихся;выполнениеикорректировкапланавоспитательнойработы. 

Этап3.Интерпретационныйэтаписследования(окончаниеучебногогода)ориентированнасборданн

ых социального и психолого-педагогического исследований после 

реализацииобразовательнойорганизациейпрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития младших школьников 

ианализвыполнениягодовогопланавоспитательнойработы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

образовательнойорганизацией воспитательной программы результаты исследования, 

полученные в рамкахконтрольного этапа эксперимента (до апробирования основных 

направлений 

программы),изучаютсявсравнениисэкспериментальнымиданнымиинтерпретационногоэтапаиссл

едования(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при 

описаниидинамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младшихшкольников,используются результатыконтрольного 

иинтерпретационногоэтаповисследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной организацией 

воспитательнойпрограммыосуществляется в соответствии с динамикой основных показателей 

целостногопроцесса духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младшихшкольников: 

Блок1.Исследованиединамикиразвитияобучающихсяпроводитсявсоответствиисосновныминаправления

ми программы воспитания и социализации (результаты исследования могут бытьпредставленыпо 

каждомунаправлениюиливвидеихкомплекснойоценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

вобразовательнойорганизации(классе)исследуетсяпоследующимнаправлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

вколлективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности 

дляповышениепсихолого-педагогическойкультурыи 

развитияпрофессиональныхнавыков). 

 Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития 

исоциализации (содержание психолого-педагогической поддержки 

младшихшкольниковвобразовательнойорганизации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

ихродителей (законных представителей) в образовательной организации 

(организациякружков,секций,консультаций,семейногоклуба,семейнойгостиной). 
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 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями,организациями культуры, направленное на нравственное развитие 

учащихся иоптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного 

отдыха,экскурсий, занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение 

социальныхипсихологическихисследований; участиевконкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательнойорганизацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональныеотзывыобучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества 

образовательнойорганизации с семьями младших школьников в рамках реализации 

программы воспитания исоциализацииобучающихся исследуется 

последующимнаправлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательныйпроцесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации иоценкаэффективностивоспитательнойпрограммы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей):организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышениеуровня психолого-педагогической культуры; 

ознакомление и 

рекомендациялитературыповоспитаниюивозрастнойпсихологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальныхпроблем воспитания детей (педагогические консультации; 

информирование о работепсихологическойслужбы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием 

иходом реализации воспитательной работы, дополнительными 

возможностямиразвитияобучающихсяврамкахпрограммы(участиево 

внешкольныхмероприятиях; 

привлечение компетентных специалистов для проведения развивающих 

программ,исследованийдетско-родительскихотношенийи коррекционнойработы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной 

программе,реализуемойобразовательнойорганизацией(активноеучастиевмероп

риятиях,положительныеэмоциональныеотзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

тремвыделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены всоответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение новых 

параметров(показателей);углубленное исследованиеодногоизблоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализацииобучающихся,выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений 

выделенныхпоказателей воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном этапе(окончание учебного года) по сравнению с результатами 

контрольного этапаисследования(началоучебногогода). 

2. Инертность положительной динамикиподразумевает отсутствие 

характеристикположительной динамики и возможное увеличение отрицательных 

значений показателейвоспитания и социализации обучающихся на интерпретационном 

этапе (окончаниеучебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (началоучебногогода). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития,воспитания и социализации обучающихсяна интерпретационном и контрольном 

этапахисследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей 

уобучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношенияхобщепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 
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являться одной изхарактеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателемэффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания исоциализацииобучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитанияобучающихсявозрастнымособенностямразвитияличности,формальноеотношениесос

тороныпреподавателей и неблагоприятный психологический климат в образовательной 

организациимогут стать причиной инертности положительной динамики и появления 

тенденцийотрицательнойдинамики процессавоспитанияобучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания 

исоциализации должна сопровождаться отчетными материалами исследования: годовой 

планвоспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и 

анкетзаполненные обучающимися и их родителями (законными представителями); материалы и 

листынаблюдений; сводные бланки результатов исследования и т. д. Материалы должны 

отражатьстепень достижения планируемых результатовдуховно-нравственного развития, 

воспитания исоциализацииобучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составленахарактеристика класса 

ииндивидуальнаяхарактеристикаучащегося,включающаятриосновныхкомпонента: 

– характеристикудостиженийиположительныхкачествобучающегося; 

– определениеприоритетныхзадачинаправленийиндивидуальногоразвития; 

– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

гармоничноеразвитиеобучающегосяиуспешнуюреализациюзадачначальногообщегообра

зования. 

Полученныеизафиксированныерезультатыисследованиямогутбытьвключенывпортфельдост

ижениймладшихшкольников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностногоразвития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования, в полном соответствии 

стребованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностныхрезультатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательнойорганизацией программы воспитания и социализации, осуществляется в ходе 

мониторинговыхисследований, полностью отвечающих этическим принципам охраны и защиты 

интересовребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологическойбезопасностииэмоциональномустатусуучащегося. 

Длярасширениявозможностейреализациипрограммывоспитанияисоциализацииобучающихся(про

ведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей (законных представителей)и 

педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей эффективности 

воспитательнойдеятельности), при согласии родителей, могут быть привлечены 

квалифицированныеспециалисты,обладающиенеобходимойкомпетентностьювсферепсихологиче

скойдиагностикииразвитияличности вдетскомиподростковомвозрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условийосуществлениявоспитаниямладшихшкольниковворганизацияхобщегообразов

ания 

1. Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличиелокальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательнойдеятельностииосновныесредстваегореализации(включаяразделыобразовательной

программышколы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость вычленения целей, задач 

воспитательнойдеятельности, средств их реализации; взаимосоответствие целей и задач, задач и 

средстввоспитательной деятельности; предусмотренность в содержании образования 

возможностей дляреализации 

дополнительныхобразовательныхпрограммвоспитательныхнаправленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной деятельности 

вначальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведениявоспитательной деятельностивсоответствиисее целямии задачами,установленными 
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вплановой документации образовательной организации; обеспечение состояния отведенных 

дляпроведениявоспитательнойдеятельностипомещенийитерриторийобразовательнойорганизации 

в соответствии с ее целями и задачами, установленными в плановой 

документации;соответствиематериально-

техническогообеспечениярегулярныхвоспитывающихмероприятийи форм организации 

внеурочной деятельности их целям и задачам, установленным в плановойдокументации; 

соответствие санитарно-гигиенических условий проведения воспитательнойработы, средств и 

условий обеспечения безопасности участников воспитательной деятельноститребованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организацийданноготипаивида. 

3. Информационно-

методическоеобеспечениевоспитательнойдеятельностивначальнойшколе:наличие необходимого 

методического обеспечения воспитательной работы и воспитывающихвлияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами,установленными в 

плановой документации образовательной организации; информационно-техническая 

оснащенность воспитательной работы в соответствии с целями и задачами,установленными в 

плановой документации образовательной организации: 

уpовеньобеспеченностиобразовательнойорганизациикомпьютеpнойтехникойиегоиспользования

для 

решения задач воспитательной деятельности; уpовень сохpанности и использования 

школьногобиблиотечногофондадлярешениязадачвоспитательнойдеятельности. 

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих влияний 

учебнойдеятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документацииобразовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания;оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связивнеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленностьвоспитывающей деятельности образовательной организации в соответствии с 

реализациейпринципаиндивидуальнойдифференциациивобразованиина возможноболее 

полныеразвитиеиреализациюобразовательногоивцеломличностногопотенциалаобучающихся,вос

питанников; соответствие предлагаемых учащимся форм воспитательной 

деятельностидоминирующим социально позитивным ориентациям обучающихся в начальной 

школе;обеспечение возможностей для развития творческих способностей учащихся; регулярное 

ведениетекущего контроля результатов выполнения установленных документацией учреждения 

плановвоспитательной деятельности; наличие в образовательной организации органов 

ученическогосамоуправления. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие 

вобразовательной организации должностей работников, по своему функционалу отвечающих 

завоспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень психолого-

педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организациивоспитательнойдеятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм организации внеурочной деятельности 

всоответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательногопроцесса в начальной школе: наличие в образовательной организации кружков, 

секций и другихформ организации внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и 

задачамсоответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

обучающихся,воспитанников (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-

патриотического,экономико-

трудовогоиэкологическогосознанияидеятельностиличности);б)общеинтеллектуального 

развития обучающихся, воспитанников (развития умственнойдеятельности и основ 

систематизации знаний); в) общекультурного развития обучающихся,воспитанников 

(формированию основ эстетического, физического сознания и деятельностиличности,развитию 

ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной работы 

ивоспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям федеральных 
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нормативныхправовых актов к деятельности образовательных организаций данного типа и 

вида: достижениепсихологической защищенности обучающихся в ходе мероприятий 

воспитательной работы наоснове: обеспечения общей удовлетворенности обучающихся 

процессом и результатами своегоучастия в них, эмоциональной включенности обучающихся в 

воспитательную деятельность –заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании,ощущенияобучающимисясвоейсоциально-

групповойприобщенностинаданныхмероприятияхи при данном использовании, отсутствия у 

обучающихся чрезмерной нервно-эмоциональной ифизической напряженности и чувства 

собственной несостоятельности при участии в них (в томчисле–

какрезультатуваженияличностиребенкав данномпедколлективе). 

8. Соответствиепедагогическойорганизациисовместнойдеятельностиобучающихсянауровненач

ального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающимвзаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение освоения 

учащимисянравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у них 

коллективистскойидентификации в процессе педагогически организуемой совместной 

деятельности;использованиеприорганизациисовместнойдеятельностиучащихсяосмысленной 

учащимися 

общественно-полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей, учитывая 

особенностиюношеского возраста, на формирование социально позитивных взаимоотношений 

учащихся сокружающим миром; отсутствие у педагогов образовательной организации опоры 

наавторитарный подход в задавании целей совместной воспитательно значимой 

деятельностиучащихся и в организации осуществления ими данной деятельности; разнообразие 

формвнеклассной работы в образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: 

а)неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; 

б)самовыражение и самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание 

наиболееблагоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношенийпри проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организациейучебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классныхколлективах; варьирование основных стилей педагогического воздействия 

на обучающихся(наставнический; тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательныхзадач и особенностей учащихся; интерактивность взаимодействия педагога с 

учащимися в ихпедагогически организуемой совместной деятельности, характеризуемая 

последовательнойреализацией следующих стадий организации взаимодействия: поиск педагогом 

позитивного вличности ребенка; активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразногои корректногоегоучастияв личныхпроблемахи 

трудностяхученика;выраженностьзаинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с 

помощью систематическойоценки эффективности участия в совместной деятельности как 

условия формирования уучащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистскойидентификации. 

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной организации 

собщественностью и внешними организациями для решения задач воспитательной 

деятельности:активность обеспечения взаимодействия педагогического коллектива 

образовательнойорганизации с родителями обучающихся при решении задач воспитательной 

деятельности;выраженностьориентацииадминистрацииобразовательнойорганизациинаподдерж

аниесвязейсвой организации с другими организациями для обеспечения культурного досуга, 

духовно-нравственногоразвитиямладшегошкольника. 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

всоответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формирования 

уобучающихсязнаний,установок,личностныхориентировинормповедения,обеспечивающихсохр

анение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из 

ценностныхсоставляющих,способствующихпознавательномуи 
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эмоциональномуразвитиюребѐнка. 

Программапостроенанаосновеобщенациональныхценностейроссийскогообщества,таких,какграж

данственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность человека игосударства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности обучающихсяповышать свою 

экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознаннопридерживаться 

здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу поэкологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации,красоты,здоровья, 

материальногоблагополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

приполучении начального общего образования cформирована с учѐтом факторов, 

оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядетей: 

неблагоприятныеэкологические,социальныеиэкономическиеусловия; 

факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят 

кдальнейшемуухудшениюздоровьядетей иподростковот первого кпоследнемугодуобучения; 

чувствительностьквоздействиямприодновременной 

к ним инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием 

ирезультатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

междуначальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровьедетейиподростковивсегонаселениястраны вцелом; 

особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью,существенноотличающиесяоттаковых 

увзрослых,чтосвязаносотсутствиемудетейопыта 

«нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и 

восприятиемребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежатьв постели,болезненныеуколы). 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, здорового и 

безопасногообраза жизни обучащихся является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельнаяработа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребѐнка вобразовательной 

организации,развивающаяспособностьпониматьсвоѐсостояние,знатьспособы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания,правилличнойгигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует 

ихиспользования,еслиэтонестановитсянеобходимымусловиемежедневнойжизниребѐнкавсем

ьеиобразовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 

учитыватьпсихологическиеипсихофизиологическиехарактеристикидетеймладшегошкольноговоз

раста,опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формированиекультурыздорового 

и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающейработыобразовательнойорганизации,требующийсоответствующейэколог

ическибезопасной, 

здоровьесберегающей организации всей жизни образовательной организации, включая 

еѐинфраструктуру, создание благоприятного психологического климата, 

обеспечениерациональной организации учебного процесса, эффективной 

физкультурно-оздоровительнойработы,организациирациональногопитания. 

Однимизкомпонентовформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизн

и обучающихся является просветительская работа с их родителями 

(законнымипредставителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной 

работе сдетьми,кразработкепрограммышколыпоохране здоровьяобучающихся. 

Целиизадачипрограммы 

Разработка программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образажизни, а также организация всей работы по еѐ реализации должны строиться на основе 
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научнойобоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности,информационнойбезопасности ипрактическойцелесообразности. 

Основнаяцельнастоящейпрограммы–сохранениеиукреплениефизического,психологического и 

социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста какодной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональномуразвитию ребѐнка, 

достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 

сформироватьпредставленияобосновахэкологическойкультурынапримереэкологическисообр

азногоповедениявбытуи природе,безопасного длячеловекаиокружающей среды; 

сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье, 

втом числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения 

скомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартныхиграх; 

дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных 

факторахриска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания,переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей 

от 

табака,алкоголя,наркотиковидругихпсихоактивныхвеществ,обихпагубномвлиянииназдоровье; 

сформироватьпознавательныйинтересибережноеотношениекприроде; 

научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основесамостоятельноподдерживатьсвоѐздоровье; 

сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре,полезныхпродуктах; 

сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха,двигательнойактивности,научитьребѐнкасоставлять,анализироватьиконтролироватьсвой

режимдня; 

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения 

вэкстремальныхситуациях; 

сформироватьнавыкипозитивногообщения; 

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплятьздоровье; 

сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросамсостоянияздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

Основныенаправленияпрограммы 

Наэтапеначальнойшколынапервоеместовурочнойивнеурочнойдеятельностивыдвигаетсяопыт 

применения формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных 

учебныхдействий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения,направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической безопасности 

человека иприроды. Формируется личный опыт самоограничения при решении ключевого 

противоречияэкологического сознанияэтого возраста«хочу–нельзя»иего эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

итворчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научногознания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, 

учебно-исследовательская,образно-познавательная,игровая,рефлексивно-оценочная,

регулятивная,креативная,общественнополезная. 

Формируемыеценности:природа,здоровье,экологическаякультура,экологическибезопасноеповедение. 

Основныеформыорганизациивнеурочнойдеятельности:развивающиеситуацииигровогоиучеб

ноготипа. 

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологическойкультуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована по 

следующимнаправлениям: 
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создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательнойорганизации; 

организацияучебнойивнеурочнойдеятельностиобучающихся;ор

ганизация физкультурно-оздоровительной 

работы;реализациядополнительныхобразовательныхкурсов; 

организацияработысродителями(законнымипредставителями). 

Модельорганизацииработыобразовательной организациипореализациипрограммы 

Работа образовательной организации по реализации программы формирования 

экологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниможетбыть реализованавдваэтапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательной организации 

поданномунаправлению,втомчислепо: 

организациирежимаднядетей,ихнагрузкам,питанию,физкультурно-оздоровительнойработе,сфор

мированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактикевредныхпривычек; 

организациипроводимойинеобходимойдляреализациипрограммыпросветительскойработыобразовательн

ойорганизациисобучающимисяиродителями(законнымипредставителями); 

выделению приоритетов в работе образовательного образовательной организации с 

учѐтомрезультатов проведѐнного анализа, а также возрастных особенностей обучающихся 

приполученииначальногообщегообразования. 

Второйэтап—

организацияпросветительской,учебно-воспитательнойиметодическойработыобразовательнойорганизаци

иподанномунаправлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

наформированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,включает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательныхкурсов,которыенаправленынаформированиеэкологическойкультурыобучающих

ся,ценностиздоровья и здорового образа жизни и могут реализовываться во внеурочной 

деятельности либовключатьсявучебныйпроцесс; 

лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохранения 

иукрепленияздоровьяобучающихся,профилактикевредныхпривычек; 

проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активныхмероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду 

здорового образажизни; 

создание в школе общественного совета по реализации Программы, 

включающегопредставителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законныхпредставителей), представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистовпоохранеокружающейсреды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями(законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работниковобразовательнойорганизациииповышениеуровнязнанийродителей(законныхпредстав

ителей)попроблемамохраныиукрепленияздоровьядетей,включает: 

проведениесоответствующихлекций,консультаций,семинаров,круглыхстолов,родительскихсобр

аний,педагогическихсоветов поданнойпроблеме; 

приобретениедляпедагогов,специалистовиродителей(законныхпредставителей)необходимойнаучно-мет

одической литературы; 

привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законныхпредставителей) к совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительныхмероприятийиспортивныхсоревнований. 

Создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательнойорганизациивключает: 

соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательной 

организацииэкологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарнойбезопасности,требованиямохраныздоровьяиохранытрудаобучающихся; 



149  

наличиеинеобходимоеоснащениепомещенийдляпитанияобучающихся; 

оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

испортивнымоборудованиемиинвентарѐм. 

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрациюобразовательнойорганизации. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышениеэффективностиучебногопроцесса,при чередованииобученияи отдыхавключает: 

соблюдениегигиеническихнормитребованийкорганизациииобъѐмуучебнойивнеурочнойнагрузк

и (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях)обучающихся 

навсех этапах обучения; 

использованиеметодовиметодикобучения,адекватныхвозрастнымвозможностямиособенност

ямобучающихся 

(использованиеметодик,прошедшихапробацию); 

введениелюбыхинновацийвучебныйпроцесстолькоподконтролемспециалистов; 

строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

томчислекомпьютеров иаудио- 

визуальныхсредств; 

индивидуализациюобучения,учѐтиндивидуальныхособенностейразвитияобучающихся:темпаразвитияит

емпадеятельности,обучениепоиндивидуальнымобразовательнымтраекториям; 

ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ.Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностикаждогопедагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья,здоровогообразажизни–

самостоятельнаяработаобучающихся,направляемаяиорганизуемаявзрослыми: учителями, 

воспитателями, психологами, взрослыми в семье. Самостоятельнаяработа способствует 

активной и успешной социализации младшего школьника, развиваетспособность понимать своѐ 

состояние, знать способы и варианты рациональной 

организациирежимадняидвигательнойактивности,питания,правил личнойгигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: ролевые 

игры,проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая иобщественнополезнаяпрактика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательскаяработавовремяпрогулок,вмузее,деятельностькласснойилишкольнойгазетыпо

проблемамздоровья или охраны природы, мини-проекты, дискуссионный клуб, ролевые 

ситуационныеигры,практикум-тренинг,спортивныеигры,дниздоровья. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечениерациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития 

идвигательнойподготовленности,повышениеадаптивныхвозможностейорганизма,сохранениеиук

реплениездоровьяобучающихсяиформированиекультурыздоровья,включает: 

полноценную и эффективную работу с обучающимисявсех групп здоровья (на 

урокахфизкультуры,всекцияхит. п.); 

рациональнуюорганизациюуроковфизическойкультурыизанятийактивно-двигательногохара

ктера; 

организациюдинамическихперемен,физкультминутокнауроках,способствующихэмоц

иональнойразгрузкеиповышению двигательнойактивности; 

организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункци

онирования; 

регулярноепроведениеспортивно-оздоровительныхмероприятий(днейспорта,соревнований,оли

мпиад,походовит.п.). 

Реализацияэтогонаправлениязависитотадминистрацииобразовательнойорганизацииучителейфизической

культуры,психологов,атакже всехпедагогов. 

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 
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уровнязнаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраныздоровья,предусматривает: 

внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательныхкурсов, направленных на формирование экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни,вкачествеотдельныхобразовательныхмодулейиликомпонентов,включѐ

нныхвучебныйпроцесс; 

организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избраннойтематике; 

проведениетематическихднейздоровья,интеллектуальныхсоревнований,конкурсов,праздник

овит.п. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностивсехпедагогов. 

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формированиеэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,предусматриваетразн

ыеформыорганизации занятий: интеграцию в базовые образовательные дисциплины, 

факультативныезанятия, занятия в кружках, проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников,викторин,экскурсий,организациютематическихднейздоровья. 

Работасродителями(законнымипредставителями)включает: 

лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

егоздоровья,факторам,положительно иотрицательновлияющимназдоровье детей,ит.п.; 

организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

попроведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредныхпривычек ит.п. 

Эффективностьреализацииэтогонаправлениязависитотдеятельностиадминистрацииобразова

тельнойорганизации всехпедагогов. 

Критерииипоказателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганизации 

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает критерии и 

показателиэффективностиреализациипрограммыформированияэкологическойкультуры,безо

пасногообраза жизни обучающихся, исходя из особенностей региона, контингента 

обучающихся,социальногоокружения,выбранногонаправленияпрограммы. 

Вцеляхполученияобъективныхданныхорезультатах 

реализациипрограммыинеобходимостиеѐкоррекциицелесообразнопроводитьсистема

тическиймониторингвобразовательнойорганизации. 

МониторингреализацииПрограммыдолженвключать: 

аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах 

охраныокружающейсреды,своѐмздоровье,правильномпитании,влияниипсихотропныхвеществна

здоровьечеловека,правилахповедениявшколеивнешколы,втомчисленатранспорте; 
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отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья,показателейзаболеваемостиоргановзренияиопорно-двигательногоаппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том 

числедорожно-транспортноготравматизма; 

отслеживаниединамикипоказателейколичествапропусковзанятийпоболезни; 

включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт 

образовательнойорганизации обобщѐнных данных о сформированности у обучающихся 

представлений обэкологическойкультуре,здоровомибезопасномобразежизни. 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобучающихся: 

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальнойилирегиональнойсистемеобразования; 

отсутствиенареканийккачествуработышколысостороныоргановконтроляинадзора,органовуправления 

образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, что 

являетсяпоказателемвысокогоуровнядеятельностиуправленческогозвенашколы; 

повышениеуровнякультурымежличностногообщенияобучающихсяи уровняэмпатиидругкдругу; 

снижениеуровнясоциальнойнапряжѐнностивдетскойиподростковойсреде;результаты

экспресс-диагностикипоказателейздоровьяшкольников; 

положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников,анкет дляродителей(законныхпредставителей). 

2.5 Программа коррекционной 

работыЦельпрограммы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена 

насоздание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или)психическомразвитииобучающихся,ихсоциальнуюадаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательныхпрограмм общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. этодети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядкедетьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и 

(или)психическомразвитииинуждающиесявсозданииспециальныхусловийобученияивоспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическоми (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей допостоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальнойпрограммыобученияилииспользованияспециальных образовательныхпрограмм. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетсозданиеспециальныхусловийобученияивосп

итания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗпосредствоминдивидуализацииидифференциацииобразовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

полученияобразования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или вотдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательнуюдеятельность по адаптированным образовательным 

программамили по 

индивидуальнойпрограмме,сиспользованиемнадомнойи(или)дистанционнойформыобучения.Ва

рьироватьсямогутстепеньучастияспециалистовсопровожденияиорганизационныеформыработы. 

Задачипрограммы: 

своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченнымивозможностями

здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов;определениеособенностейорганизацииобразовательнойдеятельностидлярас

сматриваемой 
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категориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребѐнка,структуройнарушенияр

азвитияистепеньюеговыраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразованияиихинтеграциивобразовательнойорга

низации; 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощидетям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития,индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или)групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) 

психическомразвитии,сопровождаемыеподдержкойтьютораобразовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательнымпрограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционн

ыхуслуг; 

реализациясистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсОВЗ; 

оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методическойпомощипо медицинским,социальным, правовымидругимвопросам. 

Принципыформированияпрограммы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призванрешатьпроблемуребѐнка смаксимальнойпользойивинтересахребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е.системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

атакжевсесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеи 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 

всехучастниковобразовательныхотношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям)непрерывностьпомощидополного 

решенияпроблемыилиопределенияподходакеѐрешению. 

Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразован

иядетьмисОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗвыбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющиеобразовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включаяобязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении(переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющиеобразовательную деятельность(классы,группы). 

Направленияработы 

Программакоррекционнойработынауровненачальногообщегообразованиявключаетвсебявзаимосвязанны

енаправления,отражающиееѐосновноесодержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовкурекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условияхобразовательнойорганизации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь 

восвоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическомразвитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированиюуниверсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных,коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗи их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условийобучения,воспитания,коррекции,развитияи социализацииобучающихся; 
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информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 

повопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей,совсеми участникамиобразовательныхотношений—обучающимися(какимеющими,такине 
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имеющиминедостаткивразвитии),ихродителями(законнымипредставителями),педаго

гическимиработниками. 

Содержаниенаправленийработы 

Диагностическаяработавключает: 

своевременноевыявлениедетей,нуждающихсявспециализированнойпомощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностикуотклоненийвразвитииианализпричинтрудностейадаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

отспециалистовразногопрофиля; 

определениеуровняактуальногоизоныближайшегоразвитияобучающегосясОВЗ,выявлениеегоре

зервныхвозможностей; 

изучениеразвитияэмоционально-волевойсферыиличностныхособенностейобучающихся;изу

чениесоциальнойситуацииразвитияиусловийсемейноговоспитанияребѐнка;изучениеадаптив

ныхвозможностейиуровнясоциализацииребѐнкасОВЗ; 

системныйразностороннийконтрольспециалистовзауровнемидинамикойразвитияребѐнка;анализ

успешностикоррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно-развивающаяработавключает: 

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

иприѐмовобучения всоответствиисегоособымиобразовательнымипотребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповыхкоррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития итрудностейобучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамикеобразовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий икоррекциюотклоненийвразвитии; 

коррекциюиразвитиевысшихпсихическихфункций; 

развитиеэмоционально-волевойиличностнойсферыребѐнкаипсихокоррекциюегоповедения; 

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующихобстоятельствах. 

Консультативнаяработавключает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

собучающимсяс ОВЗ,единыхдлявсехучастниковобразовательныхотношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированныхметодовиприѐмовработы собучающимсяс ОВЗ; 

консультативнуюпомощьсемьеввопросахвыборастратегиивоспитанияиприѐмовкорре

кционногообученияребѐнкасОВЗ. 

Информационно-просветительскаяработапредусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды,печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений —обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных 

сособенностямиобразовательногопроцессаисопровождениядетейсОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснениюиндивидуально-типологическихособенностейразличныхкатегорийдет

ейсОВЗ. 

Этапыреализациипрограммы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресностьсоздаютнеобходимыепредпосылкидля устранениядезорганизующих факторов. 

Этапсбораианализаинформации(информационно-аналитическаядеятельность).Результатомданн

ого этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развитиядетей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценкаобразовательной 
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среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методическогообеспечения,материально-техническойикадровойбазыорганизации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность).Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс,имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального 

сопровождениядетей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания,развития,социализациирассматриваемойкатегориидетей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствиясозданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программособымобразовательнымпотребностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатомявляется внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесссопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмовработы. 

Механизмыреализациипрограммы 

Основнымимеханизмамиреализациикоррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательнойорганизацииобеспечивающеесистемноесопровождениедетейсограниченнымиво

зможностямиздоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, и 

социальноепартнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организациис внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями идругимиинститутамиобщества). 

Взаимодействиеспециалистовобразовательнойорганизациипредусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

емуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля; 

многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-волевойиличностнойсферреб

ѐнка. 

Консолидацияусилийразныхспециалистоввобластипсихологии,педагогики,медицины,социал

ьнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребѐнка.Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействияспециалистовнасовременномэтапе—

этоконсилиумыислужбысопровожденияобразовательной организации, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и егородителям (законным представителям), а также 

образовательной организации в решениивопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей сограниченнымивозможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрствопредусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросампреемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей сограниченнымивозможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственнымиструктурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациямиродителейдетейсОВЗ; 

сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Условияреализациипрограммы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной 

организацииспециальных условийобучения ивоспитаниядетейсОВЗ,включающих: 

Психолого-педагогическоеобеспечение,втомчисле: 
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обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок,вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии срекомендациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

обеспечениепсихолого-педагогическихусловий(коррекционнаянаправленностьучебно-воспитат

ельнойдеятельности;учѐтиндивидуальныхособенностейребѐнка;соблюдениекомфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогическихтехнологий, в том 

числе информационных, компьютерных, для оптимизации 

образовательнойдеятельности,повышенияееэффективности,доступности); 

обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальныхзадачобучения,ори

ентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; введение 

всодержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка,отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника;использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированныхобразовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательныепотребности детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтомспецифики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося,осуществляемоенаиндивидуальныхигрупповых коррекционныхзанятиях); 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим,укреплениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактикафизических,умственны

хипсихологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

инорм); 

обеспечениеучастиявсехдетейсОВЗ,независимоотстепенивыраженностинарушенийихразвит

ия, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных,культурно-развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговыхм

ероприятий; 

развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическогои(или)

физическогоразвития
5
. 

Программно-методическоеобеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованыкоррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающийинструментарий,необходимыйдляосуществленияпрофессиональнойдеятель

ностиучителя,педагога-психолога,социальногопедагога,учителя-логопеда,учителя-дефектологаидр. 

Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогои(или)физическогоразвит

ия по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использованиеадаптированныхобразовательныхпрограмм. 

Кадровоеобеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровоеобеспечение.Коррекционнаяработадолжнаосуществлятьсяспециалистамисоответствую

щейквалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшимиобязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной 

подготовки в рамкахобозначеннойтемы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющиминарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогическогоколлектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить 

на постояннойоснове подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательныхорганизаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 

Педагогическиеработникиобразовательнойорганизациидолжныиметьчѐткоепредставлениеобосо

бенностяхпсихического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и 

технологияхорганизацииобразовательногоиреабилитационногопроцесса. 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 
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надлежащейматериально-технической базы,позволяющейсоздать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащиематериально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственногодоступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здания и 

помещенияобразовательнойорганизациииорганизациюихпребыванияиобученияворганизации(вк

лючаяпандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированноеучебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и техническиесредства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного 

пользования, для организациикоррекционных и реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и 

массовыхмероприятий,питания,обеспечениямедицинскогообслуживания,оздоровительныхи 
 

 
5
Приорганизацииработывданномнаправлениицелесообразноруководствоватьсяразработанныминафедеральномуровнеметодическимир

екомендациями,учитывающимиспецификуобразовательногоиреабилитационногопроцессадлятакихдетей.Специальные(коррекционные)ор

ганизации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельностьмогутвыполнятьфункцииучебно-методическихцентров,обеспечивающихоказан

иеметодическойпомощипедагогическимработникамобразовательныхучрежденийобщеготипа,консультативнойипсихолого-педагогическо

йпомощиобучающимсяиихродителям(законнымпредставителям). 

лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиеническогообслуживания). 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационнойобразовательнойсредыинаэтойосноверазвитиедистанционнойформыобучен

иядетей,имеющих трудности в передвижении, с использованием 

современныхинформационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформационно-методи

ческимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособийирекомендацийповсемнаправлени

ям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио- 

ивидеоматериалов. 

Программакоррекционнойработынаправленана: 

 преодолениезатрудненийучащихсявучебнойдеятельности; 

 овладениенавыкамиадаптацииучащихсяксоциуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы 

вобучении; 

 развитиетворческогопотенциалаучащихся(одаренныхдетей); 

 развитиепотенциалаучащихсясограниченнымивозможностями. 

МО начальных классов МБОУ «СОШ имени Н.А.Некрасова»

 скорректировала

 направлениякоррекционнойработы,представленныевсоответствиисреальнымсостоян

ием: 

1) Преодолениезатрудненийучащихсявучебнойдеятельности 

Оказаниепомощиучащимсявпреодоленииихзатрудненийвучебнойдеятельностипроводитсяпедагогами

науроках. Дляразвитияуучащихсямотивовучебнойдеятельностиипринятиясоциальнойроли обучающихся 

на субъектном и личностном уровнях во 

используетсяметодологическиобоснованныймеханизм«надо»,«хочу»,«могу». 

Наосновеприменениятехнологиидеятельностногометодаобученияуучащихсяпоследовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения (что мне «надо» делать какученику). 

Одновременно для формирования у учащихся внутренней потребности включения 

вучебнуюдеятельность(«яэтохочу»)вклассесоздаетсяпсихологическикомфортнаяобразовательная

среда,гдеребенокнебоитсявысказатьсвоемнение,гдееготрудолюбие,старание,ответственноеотнош

ениекделувстречаетдоброжелательнуюподдержку,гдеонприобретает позитивный опыт 



158 

 

переживания ситуации успеха, а с другой стороны обеспечиваетсявозможность его развития в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума («я этомогу»). 

Технологическиэтообеспечиваетсяреализациейвучебномпроцессеповсемучебнымпредметамдея

тельностногометодаобученияисоответствующейсистемыдидактическихпринципов(принциповпси

хологическойкомфортности,минимакса,вариативности,деятельности,непрерывности). 

Вкурсе«Математика"Учусьучиться‖»созданиюпсихологическикомфортнойобразовательнойсре

дыспособствуетсодержаниезаданий,котороеподобранотак,чтобыподдерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание 

включатьсявучебныйпроцесспоматематикевзонесвоегоближайшегоразвития.Сэтойцельюиспольз

уютсяследующиепедагогическиприемы: 

 включениевучебноесодержаниезаданий,выполнениекоторыхдаетдетямположительныйэмо

циональныйзаряд(разгадываниеребусов,решениезанимательных 

задач,игровыеситуацииисоревнования,расшифровкаслов,построениеизображенийпослевы

численийит.д.); 

 включениезаданий,содержаниекоторыхвызываетуучащихсяинтерес; 

 разнообразиевидовдеятельности,выполняемыхученикомнауроке; 

 оптимизацияколичествавыполняемыхзаданийиосваиваемыхприэтомопераций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими 

наличностнозначимомуровнесоциальнойроли«ученика»внешниемотивысменяютсявнутренними,

иуучащихсяформируетсяустойчиваяучебно-познавательнаямотивацияиготовностьксаморазвитию 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» –

способствуют «сквозные персонажи» учебников – дети Аня и Ваня и «профессор Иван 

ИвановичСамоваров».Профессор показывает практическую значимостьизучениякаждого из 

разделовязыка,объясняеттеоретическийматериал,знакомитсновымиправилами,аАняи 

Ваняпомогаютучащимся разобраться в материале и вместе со школьниками выполняют 

разнообразные задания(невсегдакорректно,поэтомуим 

требуетсяпомощь),побуждаяученикакдеятельности. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель –

наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. 

подвигаютребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, 

общатьсяисотрудничатьсучителемиодноклассниками.Вопросыизаданиярубрик«Обсудим»и 

«Подумаем»  фокусируют  внимание детей на личностно значимых  для них

 вопросах.Учитываяпсихологическиеи возрастные 

особенностимладших школьников,их 

различныеучебныевозможности,вучебникахпредметныхлинийкомплексапредставленыразнообраз

ныеупражнения,задачиизадания,обучающиеигры,ребусы,загадки,которыесопровождаютсякрасоч

нымииллюстрациями,способствующимиповышениюмотивации 

обучающихся,чтоявляетсязалогомуспехавпреодолениизатрудненийучащихсявучебнойдеятельнос

ти,учитывающимипереходдетеймладшегошкольноговозрастаотигровойдеятельности кучебной. 

2) Овладениенавыкамиадаптацииучащихсяксоциуму 

На уроках с использованием УМКпедагоги имеют возможность развивать мнение 

ребенкавосприниматьситуациизатруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средствихпреодоления,анекакповоддлятревогииогорчения.Знаниеалгоритмовэффективногоразре

шения проблем и пережитый опыт многократного успешного их применения в ходе 

уроковсоздаетусловиядляформированияуучащихсяспособностиосуществлятьверныйвыборстрате

гииповеденияипреодолениявозникшихтрудностей.Систематическоеобсуждениеразличных 

вариантов решения поставленных задач способствует развитию навыков адаптации 

кизменяющемусямиру,умениюдействоватьсамостоятельно. 

В курсе «Математика ―Учусь учиться‖» организуется системное освоение учащимися 

всегокомплексаорганизационно-

рефлексивныхобщеучебныхдействий,входящихвструктуруучебнойдеятельности. И, таким 
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образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся 

впроцессеизученияматематикиформируютсяадаптационныемеханизмыпродуктивногоповеденияи

действиявлюбыхпроблемныхситуациях,требующихизменениясебяиокружающейдействительност

и. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общениерассматриваетсякакпредметобучения,какорганизационнаяформаобучения(парнаяигрупп

оваяработа),как системамежличностныхотношений(освоениепозитивного стиляобщения). 

Коммуникативныйпринциппостроенияучебниковпозволяетформироватьпредставлениеоситуации 

общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные 

уменияприработесословом,предложениемитекстомвразнообразныхситуациях,которыемогутвозни

кнутьвжизни. 

В курсах «Литературное чтение» и «Иностранные языки» при формировании норм и 

правилпроизношения, использования слов в речи также обращается внимание на развитие этих 

норм вовремени. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формируету младших 

школьниковпонимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи,общества, способы нравственного поведения в различных жизненных 

ситуациях, что помогаетшкольникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать 

позицию, основанную нанормахнравственности. 

3) Психолого-медико-

педагогическоесопровождениешкольников,имеющихпроблемывобучении 

Целькорректирующейпрограммы:обеспечитьсистемныйподходкобеспечениюусловийдляразв

итиядетейсограниченнымивозможностямиздоровьяиоказаниепомощидетямэтойкатегориивосвоен

ииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Задачипрограммы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностямиздоровья,обусловленныеособенностямиихфизическогои(или)психическогоразвит

ия; 

— осуществлятьиндивидуальноориентированнуюпсихолого-медико-

педагогическуюпомощьдетямсограниченнымивозможностямиздоровьясучетомособенностейпсих

офизическогоразвитияииндивидуальныхвозможностейдетей(всоответствиисрекомендациямипсих

олого-медико-педагогическойкомиссии); 

— обеспечитьвозможностьосвоениядетьмисограниченнымивозможностямиздоровьяосновно

й образовательной программы начального общего образования на доступном им уровне 

иихинтеграциювобразовательномучреждении. 

Программакоррекционнойработысодержитследующиеразделы: 

1. Характеристикаконтингентаучащихсясограниченнымивозможностямиздоровьяиособымип

отребностями. 

2. Системакомплексногопсихолого-медико-

педагогическогосопровождениядетейсограниченнымивозможностямиздоровьявусловияхобразова

тельного процесса. 

3. Формыобучения,содержаниеипланреализациииндивидуальноориентированныхкоррекцио

нныхмероприятий,обеспечивающихудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсо

граниченнымивозможностямиздоровья,ихинтеграциювобразовательномучреждениииосвоениеим

иосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

4. Мониторингдинамикиразвитиядетей,ихуспешностивосвоенииосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования,корректировкукоррекционныхмероприятий. 

5. Описаниеспециальныхусловийобученияивоспитаниядетейсограниченнымивозможностям

издоровья. 

6. Механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятийучителей, 

медицинских работников и других организаций, специализирующихся в области семьии других 
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институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочнойивнешкольнойдеятельности. 

7. Показателирезультативностииэффективностикоррекционнойработы. 

 
4) Развитиетворческогопотенциалаучащихся(одаренныхдетей) 

Развитиетворческогопотенциалаучащихсяначальнойшколыосуществляетсяврамкахурочнойивн

еурочнойдеятельности.ИспользованиенаурокахУМК«ШколыРоссии»позволяеторганизовать 

системное освоение учащимися общего способа решения проблем творческого ипоискового 

характера на основе метода рефлексивной самоорганизации. Приобретение детьмиопыта 

построения общего способа действий и освоение метода рефлексивной самоорганизациисоздает 

условия для формирования способности к решению проблем творческого и 

поисковогохарактера.ВУМКпредлагаетсясистемазаданийтворческогоипоискового 

характера, направленных на развитие у учащихся творческих способностей и 

интеллектуальныхмыслительных операций, формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаютсяпроблемныеситуации. 

Вкурсе«Математика―Учусьучиться‖»входевсехуроковучащиесявначалеприобретаютопытпостр

оенияобщегоспособаматематических действий,азатемнаосновеэтогоопытаосваиваютисистемно 

применяют в своей практике метод рефлексивной самоорганизации, вооружающий ихобщим 

способом решения проблем творческого и поискового характера. В ходерешения 

такихзаданийучащиесяприобретаютопытиспользованиятакихобщенаучныхметодоврешенияиссле

довательскихпроблем,какметодперебора,методпробиошибокидр. 

В курсе «Обучение грамоте» (учебник «Азбука») введены задания на поиск способов, 

средств,выражения,обозначения,оформленияипередачиинформациивустной речи. 

В курсе «Русский язык» введены задания, в которых рассматриваются проблемные ситуации 

ииспользуются поисковые методы. Созданию самостоятельных творческих речевых 

произведенийпосвященаспециальнаярубрикаучебниковс1по4класс–

«Творческаяпеременка».Какправило,созданиюдетьмисобственныхречевыхпроизведенийпредшес

твуетанализподобныхязыковыхиречевых явлений, встречающихся у мастеров слова. В учебниках 

используются разнообразныевидызаданий:сочинениеоволшебнице-

орфографии,составлениедиктантов,восстановлениестихотворноготекста,объяснение«детскихнеол

огизмов»,сочинениенавыбраннуютему,объяснение«необычных»словсопоройнаихзвучание,состав

лениесловапо 

«математическимформулам»,сочинениесчиталокивеселыхстишков,составлениеиразгадываниереб

усов,составлениеописанийирассказовпорисункамипозаданнойтеме,написаниесказкиознакахпрепи

нания,написаниестихотворенияснеобычнымиименами. 

В курсе «Изобразительное искусство» предполагается освоение следующих способов 

решенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера:вариативностьиимпровизацияворганизацииса

мостоятельнойпоисковойдеятельностиучащихся:выбортемы,проведениедискуссий,диалогов; 

вариативность задания по композиции: в натюрморте, пейзаже, сюжетной композиции;широкий 

выбор тематики и технологии выполнения эскиза изделия по мотивам 

орнаментальногоискусствасучѐтомнационально-регионального компонента. 

Вкурсе«Окружающиймир»,впроцессеработынадтемамиучащиесявыдвигаютпредположения, 

обсуждают их, находят с помощью иллюстраций учебника, в Приложении, вдополнительных и 

вспомогательных источниках («Атлас-определитель», «Великан на 

поляне»,словарях,путеводителяхит.п.)необходимуюинформацию,производятсопоставления,обра

щаяськ соответствующему материалу своего края, делают умозаключения, сравнивают их с 

выводом вконце текста. Проблемы творческого и поискового характера решаются также при 

работе надучебнымипроектами,предлагаемымиврабочих 

тетрадяхиврубрике«Застраницамиучебника». 

Вовнеурочнойработеорганизуютсятворческиеконкурсы,фестивали,предметныеолимпиады. 
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3. Организационныйраздел 

 

3.1 Примерный учебныйпланначальногообщегообразования 

Примерный учебный план образовательных организаций, реализующих 

основнуюобразовательную программу начального общего образования (далее — Примерный 

учебныйплан), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузкиобучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, 

отводимоенаих освоениепо классамиучебнымпредметам. 

Примерный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработкесодержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательнойеятельности,атакжевыступаетвкачествеодногоизосновныхмеханизмовеереа

лизации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуетсяпреимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятиемира,системно-деятельностныйподходи индивидуализациюобучения. 

Примерный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемойучастникамиобразовательныхотношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных 

предметовобязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющихгосударственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих 

основнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования,иучебноевремя,отводимое

наихизучениепоклассам(годам)обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечиваетдостижениеважнейшихцелейсовременного начального общегообразования: 

формированиегражданскойидентичностиобучающихся,приобщениеихкобщекультурным,национальным

иэтнокультурнымценностям; 

готовностьобучающихсякпродолжениюобразованиянапоследующих 

уровняхосновногообщегообразования,ихприобщениекинформационнымтехнологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальныхситуациях; 

личностноеразвитиеобучающегосявсоответствиисегоиндивидуальностью. 

Образовательнаяорганизациясамостоятельноворганизацииобразовательнойдеятельности,ввыбо

ре видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические 

илабораторныезанятия,экскурсииит.д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов,предусмотренныхтребованиямиФГОСНООкструктуреосновнойобразовательнойпрограм

мыначального общего образования, приведены в разделе «Программы отдельных 

учебныхпредметов, курсов» примерной основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечиваетреализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную 

частьвнутримаксимальнодопустимойнедельнойнагрузкиобучающихся,можетбытьиспользовано

:на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных 

предметовобязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересыобучающихся,втомчислеэтнокультурные. 

Вчасть,формируемуюучастникамиобразовательныхотношений,входитивнеурочнаядеятельно

сть. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельностьорганизуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное,общеинтеллектуальное,общекультурное,спортивно-оздоровительное). 

Организациязанятийпонаправлениямвнеурочнойдеятельностиявляетсянеотъемлемойчастьюобра
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зовательной деятельности в образовательной организации. Образовательные 

организации,осуществляющие образовательную деятельность предоставляют обучающимся 

возможностьвыбораширокогоспектра занятий,направленныхнаихразвитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основнойобразовательной программы начального общего образования определяет 

организация,осуществляющаяобразовательную деятельность. 

Дляразвитияпотенциалалиц,проявившихвыдающиесяспособностимогутразрабатыватьсясучасти

ем самих обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальныеучебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы(содержание 

дисциплин, курсов, модулей, темп и формы образования). Может бытьорганизовано 

дистанционное образование. Реализация индивидуальных учебных 

планов,программсопровождаетсятьюторскойподдержкой. 

Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопустимойн

едельной нагрузкиобучающихся. 

Количествоучебныхзанятийза4учебныхгоданеможетсоставлятьменее2904часовиболее3345

часов. 

Примерныйучебный планначальногообщегообразования 

недельный/годовой 

 
Предметные

области 

 
Учебныепредметы 

Количество 

часовв 

неделю 

1 2 3 4 

Обязательнаячасть  

Русскийязык и 

литературноечтение 

Русскийязык 5/165 5/170 5/170 5/4/153 

Литературноечтение 4/132 4/136 4/136 4/3/119 

Родной язык 

илитературноечтениен

ародномязыке 

Роднойязык 0,5/17 0,5/17 0,5/17  

Литературноечтениена 

родномязыке 

0,5/16 0,5/17 0,5/17  

Иностранныйязык Иностранныйязык 0 2/68 2/68 2/68 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 

Обществознание 

иестествознание 

(Окружающиймир) 

Окружающиймир 2/66 2/68 2/68 2/68 

Основырелигиозных 

культурисветскойэтики 

Основы 

религиозныхкультурисве

тскойэтики 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 

Изобразительноеискусство 1/33 1/34 1/34 1/34 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 

Физическаякультура Физическаякультура 2/66 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО 21 

/693 

23 

/782 

23 

/782 

23 

/782 

Часть,формируемаяучастниками 

образовательныхотношений 

0 0 0 0 

Максимальнодопустимаягодоваянагрузка 21 

/693 

23 

/782 

23 

/782 

23 

/782 
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1
 Запись «5/4» означает, что на изучение учебного предмета в одну неделю отводится5 

часов,вдругую–4часа 202 
2
Запись «4/3»означает, чтонаизучениеучебногопредметаводнунеделюотводится4часов, 

Примерныйучебныйпланявляетсяосновойдляразработкиучебного 

планаорганизации,осуществляющей образовательную деятельность, в котором отражаются и 

конкретизируютсяосновные показатели примерного учебного плана: состав учебных 

предметов; недельноераспределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам,учебнымпредметам;максимальнодопустимаянедельная 

нагрузкаобучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ имени Н.А.Некрасова» на 2023-2024 учебный год для 3-4 классов 

являетсяприложениемкданнойосновнойобразовательнойпрограмменачальногообщегообразован

ия. 

3.2 Планвнеурочнойдеятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования:обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной 

организации,созданиеблагоприятныхусловийдляразвитияребѐнка,учѐтеговозрастныхииндивиду

альныхособенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

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

общеинтеллектуальное,общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной 

деятельности,в рамках реализации основной образовательной программы начального общего 

образованияопределяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Содержание занятий,предусмотренных во внеурочной деятельности, должно осуществляться в 

таких формах какхудожественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества,школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотическиеобъединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественнополезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выборомучастниковобразовательныхотношений. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной организацией 

могутиспользоваться возможности организаций и учреждений дополнительного 

образования,культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

могутиспользоваться возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, 

летнихшкол. 

Время,отведѐнноенавнеурочнуюдеятельность,неучитываетсяприопределениимаксимальнодопу

стимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 годаобучения. 

В зависимости от возможностей организации, осуществляющей образовательнуюдеятельность, 

особенностей окружающего социума внеурочная деятельность 

можетосуществлятьсяпоразличным схемам,втомчисле: 

непосредственновобразовательнойорганизации; 

совместносорганизациямииучреждениямидополнительногообразованиядетей,спортивнымиобъектами,

учреждениямикультуры; 

всотрудничествесдругимиорганизациямиисучастиемпедагоговорганизации,осущест

вляющейобразовательную деятельность(комбинированнаясхема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно 

вобразовательной организации заключается в создании условий для полноценного 

пребыванияребѐнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве 

учебной,воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программыобразовательнойорганизации. 

Приорганизациивнеурочнойдеятельностинепосредственновобразовательнойорганизациипре
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дполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники 

даннойорганизации (учителя начальной школы, учителя-предметники, 

социальныйпедагог,педагог-психолог). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

созданияусловий для развития творческих интересов детей, включения их в 

художественную,техническую,спортивнуюидругуюдеятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детейвыступают такие формы еѐ реализации, как факультативы, детские научные 

общества,экологическиеивоенно-патриотическиеотрядыит.д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается 

впредоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра направлений 

детскихобъединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребѐнка, 

привлечения косуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а 

такжепрактико-ориентированной и деятельностной основы организации 

образовательнойдеятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило,классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организуетсистему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в томчисле через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность 

обучающихся всоответствиисих выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и должен 

бытьнаправлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов 

освоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

При взаимодействии образовательной организации с другими организациями создаются 

общеепрограммно-методическое пространство, рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности,которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения 

основнойобразовательной программы начального общего образования конкретной 

образовательнойорганизации. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ имени Н.А.Некрасова» на 2023-

2024учебный год для 3-

4классовявляетсяприложениемкданнойосновнойобразовательнойпрограмменачальногооб

щегообразования. 

3.2.1.Календарныйучебныйграфик 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников 

образовательныхотношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятийучреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной ивнеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальныхцелей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты 

начала и окончания учебногогода; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

сроки и продолжительностьканикул; сроки проведения промежуточных аттестаций. При 

составлении календарного учебногографика учитываются различные подходы при составлении 

графика учебного процесса системаорганизацииучебногогода:четвертная. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляетсяв соответствии с ФОП, законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО(п. 19.10.1) с учетом требований СанПиН. 

Календарный учебный график МБОУ «СОШ имени Н.А.Некрасова» на 2023-2024 учебный 

год 

являетсяприложениемкданнойосновнойобразовательнойпрограмменачальногообщегообразова

ния. 

Установить следующее распределение учебных недель в 2023-2024 учебном году по четвертям: 
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 Дата Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 
Начало четверти Окончание четверти 

1 четверть 01.09.2023 27.10.2023 8 недель 

2 четверть 07.11.2023 28.12.2023 8 недель 

3 четверть 09.01.2024 15.03.2024 10 недель 

4 четверть 25.03.2024 24.05.2024 8 недель 

 

Установить суммарную продолжительность каникул в течение 2023-2024 учебного года 30 календарных дней, 

распределив каникулярное время следующим образом: 

 

 Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

в днях 

Осенние 28.10.2023 06.11.2023 9 

Зимние 29.12.2023 08.01.2024 9 

Весенние 16.03.2024 24.03.2024 9 

Летние 27.05.2024 31.08.2024 96 

Дополнительные 

каникулы для 

учащихся 1-х 

классов 

10.02.2024 16.02.2024 7 

 

 

3.3 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основнойобразовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность,должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды,адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развитияобучающихся. 

Созданныевобразовательнойорганизции,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммуначальног

ообщегообразования,условиядолжны: 

соответствоватьтребованиямФГОСНОО; 

гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социальногоздоровьяобучающихся; 

обеспечиватьреализациюосновнойобразовательнойпро- 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

достижениепланируемыхрезультатовеѐосвоения; 

учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

ееорганизационнуюструктуру,запросы участниковобразовательныхотношений; 

представлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсовсоциума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,характеризующийсистемуусловий,долженсодержать: 

описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-технических,информационно-

методическихусловийиресурсов; 

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

иприоритетами основной образовательной программы начального общего 

образованияорганизации,осуществляющей образовательнуюдеятельность; 

механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 
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сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;контрользасостояниемсистемыусловий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации,осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатахпроведѐнной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей ипрогностическойработы, включающей: 

• анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновнойобра

зовательной программы начальногообщегообразования; 

установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачамосновной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность, сформированным с учѐтом потребностей всех участников 

образовательногопроцесса; 

выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхдляприведения

их всоответствиестребованиямиФГОСНОО; 

разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможныхпартнѐровмеханизмов достиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

разработкусетевого графика(дорожной карты)создания необходимойсистемыусловий; 

разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекции 

реализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойкарты). 

3.3.1 Кадровые условия реализации основной 

образовательнойпрограммы 

Описаниекадровыхусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывключает:характеристикуу

комплектованности образовательногоучреждения; 

описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательнуюдеятельность,иихфункциональныхобязанностей; 

описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышенияквалификациипедагогическихработников; 

описаниесистемыоценкидеятельностичленовпедагогическогоколлектива. 

Кадровоеобеспечение 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, должна быть 

укомплектованакадрами,имеющиминеобходимуюквалификациюдлярешениязадач,определѐнн

ыхосновнойобразовательной программойобразовательной организации. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

переченьдолжностныхобязанностейработников,сучѐтомособенностейорганизациитрудаиуправле

ния,а также прав, ответственности и компетентности работников образовательной 

организациислужат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационномсправочникедолжностейруководителей,специалистовислужащих
6
(раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 

требованиямипрофессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного,начальногообщего,основногообщего,среднегообщегообразования)(воспитатель,учитель)

". 

Описание кадровых условий образовательной организации может быть реализовано в таблице. 

Вней целесообразно соотнести должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов,предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РоссийскойФедерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым 

потенциалом образовательнойорганизации и требованиями профессионального стандарта 

"Педагог (педагогическаядеятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общегообразования) (воспитатель, учитель)".Это позволит определить 

состояние кадрового потенциалаинаметитьпутинеобходимой 

работыпоегодальнейшемуизменению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 



167 

 

общегообразованияможетстроитьсяпо схеме: 
 

6
 Приказ Министерства здравоохранения исоциального развития РоссийскойФедерации(Минздравсоцразвития России)от 26августа 

2010 г. № 761н Москвы «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

ислужащих»,раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования».Опубликован 20 октября 2010 г.Вступилв 

силу31октября2010г.Зарегистрированв МинюстеРФ6октября2010г.Регистрационный №18638. 

– должность; 

– должностныеобязанности; 

– количествоработниковвобразовательнойорганизации(требуется/имеется); 

– уровеньработниковобразовательнойорганизации:требованиякуровнюквалификации,фак

тическийуровень. 

 

 
Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогическихработников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадровогопотенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с 

новымиобразовательнымиреалиямиизадачамиадекватностисистемынепрерывногопедагогичес

когообразования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом 

темпымодернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать 

темпымодернизациисистемыобразования. 

В основной образовательной программе образовательной организации могут быть 

представленыпланы-графики, включающие различные формы непрерывного повышения 

квалификации всехпедагогических работников, а также графики аттестации кадров на 

соответствие занимаемойдолжности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от07 апреля 2014 г. №276 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации педагогическихработниковорганизаций, осуществляющих 

образовательнуюдеятельность». 

При этом могут быть использованы различные организации, осуществляющие 

образовательнуюдеятельность,имеющиесоответствующуюлицензию.Формамиповышенияквалиф

икациимогутбыть: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и 

мастер-классах поотдельным направлениям реализации основной образовательной программы, 

дистанционноеобразование, участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикацияметодическихматериалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ 

реализациипредполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работниковсцелью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплатытруда. 

Показатели и индикаторы могут быть разработаны образовательной организацией на 

основепланируемыхрезультатов(втомчиследлямеждисциплинарныхпрограмм)ивсоответствиис

оспецификой основной образовательной программы образовательной организации. 

Ониотражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том числе 

формированияУУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 

активность ирезультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих исоциальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, 

волонтѐрскомдвижении. При оценке качества деятельности педагогических работников могут 

учитыватьсявостребованностьуслугучителя(втомчислевнеурочных)ученикамииродителями;исп

ользование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ 

издоровьесберегающих;участиевметодическойинаучнойработе,распространениепередового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя 

поформированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся,руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми 

участникамиобразовательныхотношенийидр. 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовностьработниковобразованиякреализацииФГОСНОО: 

обеспечениеоптимального 

вхожденияработниковобразованиявсистемуценностейсовременногообразования; 

принятиеидеологииФГОСНОО; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

овладениеучебно-методическимииинформационно-методическимиресурсами,необходимымидл

яуспешногорешениязадачФГОСНОО. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

являетсясоздание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельностипедагоговнавсех этапах реализациитребованийФГОС. 

Планметодическойработыможетвключатьследующиемероприятия: 

1. Семинары,посвящѐнныесодержаниюиключевымособенностямФГОСНОО. 

2. Тренингидляпедагоговсцельювыявленияисоотнесениясобственнойпрофессиональнойпози

циисцелямиизадачамиФГОСНОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения 

ФГОСНОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнѐров ОО по 

итогамразработки основной образовательной программы, еѐ отдельных разделов, проблемам 

апробацииивведенияФГОСНОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательнойпрограммыобразовательнойорганизации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условияхвнедренияФГОСНООиновойсистемыоплатытруда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажѐрских 

площадок,открытыхуроков,внеурочныхзанятийимероприятийпоотдельнымнаправлениямввед

енияиреализацииФГОСНОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могутосуществляться в 

разныхформах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в видерешений педагогического совета, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, 

инструкций,рекомендаций,резолюций. 

Численность педагогических работников в возрасте до 30 лет – 1человек (9 

%)Численность педагогических работников в возрасте от 31 до 40 лет – 1 человек (9 

%)Численность педагогических работников в возрасте от 41 до 55 лет – 7 человек 

(74%)Численностьпедагогическихработников ввозрастепосле55лет–2человека(18%) 

 

 
 

 

Численностьпедагогическихработников,педагогическийстажработыкоторыхсоставляет: 

• до10 лет-1человек (9%) 

• до 20 лет – 1 человек (9 %) 

• свыше20лет-9человек(82%) 
 

Численностьпедагогическихработников,прошедшихзапоследние3годаповышениеквалификациипоп

рофилюпрофессиональнойдеятельности11человек(100%) 

 
 

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации по введению 
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вобразовательныйпроцессфедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовобщегообраз

ования(поуровням),вобщейчисленностипедагогических34чел.(94%) 

 

Как следует из представленных таблиц, состав педагогических кадров школы 

стабильный,неттекучестикадров,достаточнопедагогов,находящихсявтворческом,работоспособно

мвозрасте.Ксожалению,вшколевсегодваучителямужчины.Следуетотметить,чтоквалификационны

й уровень педагогического составаповышается и на сегодняшний день 

89%учителейимеютквалификационную категорию. 

Анализкадровогосоставасвидетельствуетотом,чтовшколеработаютопытные,высококвалиф

ицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программу 

начального,основногоисреднегоуровней,атакжепрофильногообучения.Вшколепроводитсяцелостн

ая 
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системавзаимосвязанныхмер,направленныхнавсестороннееповышениепедагогическогомастерств

а каждого учителя, на развитие и повышение творческого потенциала педагогическогоколлектива 

в целом, а в конечном итоге – на повышение качества и эффективностиучебно-воспитательного 

процесса. Ведущими формами повышения уровня педагогического 

мастерстваявляетсясамообразование,курсоваяпереподготовка,изучениеопытаколлег,аттестация,к

онкурсыпрофессиональногомастерства,участиевработешкольныхМО,районныхМО,участиев 

работепедсоветовисеминароврайонногоишкольногоуровней. 

Педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, в том числе 

используядистанционнуюформу.Прошлипрофессиональнуюпереподготовкувобластипреподаваем

ыхпредметов9человек.Обучаются,восновном,безотрываотосновногоместа работы. 

Возрастнойсоставработающихучителейможносчитатьпродуктивнымдляфункционированияи 

развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. Характеристику коллективапо 

стажу работы можно считать благоприятной для организации эффективного 

образовательногопроцесса. 

 
3.3.2 Психологопедагогические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающих: 

преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельностипоотношениюк 

дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развитияобучающихся; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участниковобразовательныхотношений; 

вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровнейпсихолого-педагогическогосопровожденияучастниковобразовательныхотношений; 

дифференциациюииндивидуализациюобучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношенийнауровненачальногообщегообразования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовательнойорган

изации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:диагностика,направленнаянавыявлениеособенностейстатусашкольника.Онам

ожет 

проводитьсянаэтапезнакомствасребѐнком, послезачисленияего вшколуи 

вконцекаждогоучебногогода; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

сучѐтомрезультатовдиагностики,атакжеадминистрациейобразовательнойорганизации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа,осуществляемаявтечениевсегоучебного времени. 

Косновнымнаправлениямпсихолого-педагогическогосопровожденияможноотнести:сохран

ениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;развитиеэкологическойкультуры; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями;формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

выявлениеиподдержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности. 

3.3.3 Финансовое обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммы 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общегообразования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающихгосударственныегарантииправнаполучениеобщедоступногоибесплатногоосно

вногообщегообразования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственномзаданииобразовательнойорганизации. 

Государственноезаданиеустанавливаетпоказатели,характеризующиекачествои(или)объем(содержание)

государственной услуги(работы),атакжепорядокееоказания(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общегообразования бюджетного (автономного) учреждения осуществляется исходя из 

расходныхобязательств на основе государственного (муниципального) задания по 

оказаниюгосударственных (муниципальных) образовательных услуг, казенного 

учреждения – наоснованиибюджетнойсметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

ибесплатного основного общего образования в общеобразовательных 

организацияхосуществляетсявсоответствииснормативами,определяемымиорганамигосудар

ственнойвластисубъектовРоссийской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного общего образования –

гарантированныйминимальнодопустимыйобъемфинансовыхсредстввгодврасчетенаодногообучающего

ся, необходимый для реализации образовательной программы основного общегообразования,включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программуосновногообщегообразования; 

 расходынаприобретениеучебниковиучебныхпособий,средствобучения,игр,игрушек; 

 прочиерасходы(заисключениемрасходов 

насодержаниезданийиоплатукоммунальныхуслуг,осуществляемых изместныхбюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в 

сфереобразования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, сучетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализацииобразовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

полученияобразования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечениядополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечениябезопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также с учетоминых предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществленияобразовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключениемобразовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательнымистандартами,врасчетенаодногообучающегося,еслииноенеустановленозаконо

дательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетовфинансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальнымиобщеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников,реализующихобразовательнуюпрограммуосновногообщегообразования,расход

овна 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

нормативафинансовогообеспечения,определенногосубъектомРоссийской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления 

поорганизации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

такжевключаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательныморганизациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательнойпрограммыобщегообразования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегосяосуществляетсянатрех следующихуровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местныйбюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 



172 

 

муниципальнаяобщеобразовательнаяорганизация); 

 общеобразовательнаяорганизация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетныхассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования врасчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование нарегиональномуровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величинунорматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общегообразования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы 

наобеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебнойдеятельностьюобщеобразовательных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетныхотношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и науровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательнаяорганизация)иобщеобразовательнойорганизации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 

ирасходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельноопределяетдолюсредств,направляемыхнаоплатутрудаииныенужды, 

необходимыедлявыполнениягосударственногозадания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей 

сограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованиядлядетейсОВЗучитываетрасходынеобх

одимыедлякоррекциинарушенияразвития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себязатраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

среднейзаработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с 

УказамиПрезидента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

РоссийскойФедерации,органовгосударственнойвластисубъектовРоссийскойФедерации,органовм

естногосамоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 

муниципальныхобщеобразовательных организаций, включаемые органами государственной 

власти субъектовРоссийскойФедерациивнормативыфинансовогообеспечения,немогутбыть 

нижеуровня, 

соответствующего средней заработной плате в соответствующем субъекте 

РоссийскойФедерации,натерриториикоторогорасположеныобщеобразовательныеорга

низации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 

учитыватьсязатратырабочеговременипедагогическихработниковобразовательныхорганизацийнау

рочнуюивнеурочную деятельность 

Формированиефондаоплатытрудаобразовательнойорганизацииосуществляетсявпределахобъ

ема средств образовательной организации на текущий финансовый год, установленного 

всоответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органамигосударственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся,соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальнымнормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплатетрудаработниковобразовательнойорганизации. 

Справочно:всоответствиисустановленнымпорядкомфинансированияоплатытрудаработник

овобразовательныхорганизаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

истимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

фондаоплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части 

определяетсяобразовательнойорганизациейсамостоятельно; 

 базоваячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюзаработнуюпла
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туработников; 

 рекомендуемоеоптимальноезначениеобъемафондаоплатытрудапедагогическогопер

сонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазонфонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельнообразовательнойорганизацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического 

персонала,осуществляющегоучебныйпроцесс,состоитизобщейиспециальной

частей; 

 общаячастьфондаоплатытрудаобеспечиваетгарантированнуюоплатутрудапеда

гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальныминормативными актами образовательной организации. В локальных нормативных 

актах остимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 

результативности икачества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС крезультатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В нихвключаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их 

участия вовнеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, втом числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передовогопедагогическогоопыта;повышениеуровняпрофессионального мастерстваидр. 

Образовательнаяорганизация самостоятельноопределяет: 

 соотношениебазовойистимулирующейчастифондаоплатытруда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного ииногоперсонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплатытруда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствиисрегиональнымиимуниципальныминормативнымиправовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальныхорганов управления образовательной организации (например, Общественного 

советаобразовательнойорганизации),выборногоорганапервичной профсоюзнойорганизации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

техническихусловий реализации образовательной программы основного общего 

образованияобразовательнаяорганизация: 

1) проводитэкономическийрасчетстоимостиобеспечениятребованийФГОС; 

2) устанавливаетпредметзакупок,количествоистоимостьпополняемогооборудования,атакжерабо

т для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программыосновногообщегообразования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализацииобразовательной программы основногообщегообразования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедренияФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований кусловиямреализацииобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования; 

5) разрабатываетфинансовыймеханизмвзаимодействия 

междуобразовательнойорганизациейиорганизациями дополнительного образования детей, а 

также другими социальными партнерами,организующими внеурочную деятельность 

обучающихся, и отражает его в своих локальныхнормативныхактах. 

Приэтомучитывается,чтовзаимодействиеможетосуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ 

напроведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различнымнаправлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации(организациидополнительногообразования,клуба,спортивногокомпле
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ксаидр.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которыеобеспечивают реализацию для обучающихся образовательной 

организацииширокогоспектра программвнеурочнойдеятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерныеусловия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных 

затратоказания государственных услуг по реализации образовательной программы в 

соответствии сзаконом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»(п.10,ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализацииобразовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затратысубъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 

оказаниемгосударственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательнуюдеятельность,государственныхуслугпореализацииобразовательныхпрограммввс

оответствиисзаконом«Обобразовании вРоссийскойФедерации»(п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределахбюджетныхассигнований,предусмотренныхорганизациинаочереднойфинансовыйг

од. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии 

состандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведениестоимости 

учебныхматериаловнаихколичество,необходимоедляоказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций 

всоответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа 

исполнительнойвластисубъекта Российской Федерации. 

 
3.3.4 Материально-технические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

 

 
Материально-техническая база образовательной организации должна быть приведена 

всоответствиесзадачамипообеспечениюреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобраз

овательной организации и созданию соответствующей образовательной и социальнойсреды. 

Дляэтогообразовательнаяорганизацияразрабатываетизакрепляетлокальнымактомперечниоснащенияио

борудованияобразовательнойорганизации. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательнойдеятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 

условия 

Положенияолицензированииобразовательнойдеятельности,утверждѐнногопостановлениемПрави

тельстваРоссийской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также соответствующие приказы 

иметодическиерекомендации,втом числе: 

постановлениеФедеральной службы 

понадзорувсферезащитыправпотребителейиблагополучиячеловекаот29 декабря 2010г. 

№189,СанПиН2.4.2.2821•10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

вобщеобразовательныхучреждениях»; 

перечнирекомендуемойучебнойлитературыицифровыхобразовательныхресурсов; 

аналогичные перечни, утверждѐнные региональными нормативными актами и 

локальнымиактами образовательной организацииразработанные с учѐтом особенностей 

реализации основнойобразовательной программы вобразовательнойорганизации. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

ивнеурочной деятельности образовательная организация, реализующая 
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основнуюобразовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

мебелью,презентационнымоборудованием,освещением,хозяйственныминвентарѐмиоборуд

уется: 

учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся 

ипедагогическихработников; 

помещениямидлязанятийестественно-научнойдеятельностью,моделированием,техническимтворчество

м,иностраннымиязыками; 

помещениями(кабинетами,мастерскими,студиями)длязанятиймузыкой,хореографиейиизобразительны

мискусством; 

помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

икнигохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижногофонда,медиатекой; 

актовымзалом; 

спортивными сооружениями (комплексами, залами, бассейнами, стадионами, 

спортивнымиплощадками,тирами),оснащѐннымиигровым,спортивнымоборудованиемиинв

ентарѐм; 

помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи,обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числегорячихзавтраков; 

административными и иными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием, в 

томчиследляорганизацииучебнойдеятельностипроцессасдетьми-инвалидамиидетьмисОВЗ; 

гардеробами,санузлами,местамиличнойгигиены; 

участком(территорией)снеобходимымнаборомоснащѐнныхзон. 

Образовательная организация обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемыхинструктивно-методическимиматериаламиимодулемпрограммыповышенияква

лификациипоиспользованию комплекта в образовательной деятельности, обеспечивающей 

реализациюосновныхобразовательныхпрограммвсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

Состав комплекта средств обучения должен объединять как современные 

(инновационные)средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — 

средства наглядности(печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также 

лабораторное оборудование,приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов 

и исследований, расходныематериалыиканцелярские принадлежности. 

Составкомплектадолженформироватьсясучѐтом: 

возрастных, психолого-педагогических особенностей 

обучающихся;егонеобходимости идостаточности; 

универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решениякомплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, атакжеприиспользованииразнообразныхметодик обучения); 

необходимостиединогоинтерфейсаподключенияиобеспеченияэргономичногорежимаработыучастников

образовательныхотношений; 

согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, программной 

ипр.). 

Инновационныесредстваобучениядолжнысодержать: 

аппаратнуючасть,включающую:модульмасштабнойвизуализации,управления итиражирования 

информации, организации эффективного взаимодействия всех участниковобразовательных 

отношений; документ-камеру, модульную систему экспериментов и 

цифровоймикроскоп,системуконтроляимониторингакачествазнаний; 

программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему и 

прикладноепрограммноеобеспечение; 

электронные образовательные ресурсы по предметным 

областям.Материально-техническиеусловия 

1) Кабинеты,помещениядляпроведенияучебных,практическихилабораторныхзанятий: 

 Кабинеты начальныхклассов-8 

 Кабинетыматематики-3 
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 Кабинетырусскогоязыкаилитературы-3 

 Кабинетмузыки-1 

 КабинетИЗО -1 

 Кабинетфизики-1 

 Кабинет химии -1 

 Кабинет биологии-1 

 Кабинетыиностранногоязыка-2 

 Кабинетгеографии–1 

 Кабинетобщественныхдисциплин-2 

 Кабинетинформатики-1 

 Кабинет ОБЖ- 1 

 Кабинеттехнологиидлямальчиков-1 

 Кабинеттехнологиидлядевочек- 1 

 Спортивныйзал- 1 

 
2) ВозможностьдлябеспрепятственногодоступаобучающихсясОВЗ-обеспечено 

 
3) Библиотека–имеется 

 
4) Спортивныйзал- оснащѐнспортивнымоборудованиемна100%2.3.Учебно-

методическоеиинформационноеобеспечение 

Количествокомпьютеров–36ед. 

Количество компьютеров имеющихвыходв интернет -

16ед.Договорнапредоставлениеуслугсвязи(Интернет)заключѐнсПАО 

«Ростелеком»№295001027154от22.01.19 

Вшколеобеспеченавозможностьосуществлятьв электронной форме следующие виды 

деятельности: электронный дневник,электронныйжурнал. 

Общийфондбиблиотекисоставляет29484экз.,вт.ч.школьныхучебников–18958экз. 

Информационныйресурс: 

-Учебныйфонд –19998экз. 

Важно также на основе СанПиНов оценить наличие и размещение помещений, 

необходимогонабора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 

деятельности,активной деятельности, сна и отдыха, питания обучающихся), площадь, 

инсоляция,освещѐнностьивоздушно-тепловойрежим,расположениеиразмерырабочих,игровыхзон

изондля индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной 

икомфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 

участниковобразовательныхотношений. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программыначальногообщегообразованиядолжныобеспечивать: 

– реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществлениясамостоятельнойпознавательнойдеятельностиобучающихся; 

– включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием учебноголабораторного оборудования цифрового (электронного) 

и традиционногоизмерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядныхмоделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов иявлений; 

– художественного творчества с использованием современных инструментов 

итехнологий,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов; 

– созданияматериальныхобъектов,втомчислепроизведенийискусства; 

– развития личного опыта применения универсальных учебных действий 

вэкологическиориентированнойсоциальнойдеятельности,экологического
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мышления иэкологическойкультуры; 

– создания и использования информации (в том числе запись и 

обработкаизображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и 

графическимсопровождением,общениевсетиИнтернетидр.); 

– получения информации различными способами (поиск информации в 

сетиИнтернет,работавбиблиотеке идр.); 

– наблюдения, наглядного представления и анализа данных; 

использованияцифровыхплановикарт,спутниковыхизображений; 

– физическогоразвития,участиявспортивныхсоревнованияхииграх; 

– исполнения,сочиненияиаранжировкимузыкальныхпроизведенийсприменениемтра

диционныхинструментовицифровых технологий; 

– занятийпоизучениюправилдорожногодвижениясиспользованиемигр,обо

рудования,атакжекомпьютерныхтехнологий; 

– планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

иотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсамИнтернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов наэлектронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных иметодических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, 

результатовтворческой,научно-исследовательскойипроектной 

деятельностиобучающихся; 

– размещениясвоихматериаловиработвинформационнойсредеорганизации,осу

ществляющейобразовательную деятельность; 

– выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольногосайта; 

– организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

иотдыхаобучающихсяипедагогическихработников. 

Все указанныевидыдеятельностидолжныбытьобеспеченырасходнымиматериалами. 

 

 
 

3.3.5 Информационнометодические условия реализации 

основнойобразовательнойпрограммы 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООинформационно-методическиеусловияреализацииосно

вной образовательной программы начального общего образования 

обеспечиваютсясовременнойинформационно-образовательнойсредой. 

Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическаясистема,сформированнаянаосноверазнообразныхинформационныхобразовательн

ыхресурсов,современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий,направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 

такжекомпетентность участников образовательных отношений в решении 

учебно-познавательных ипрофессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий(ИКТ-компетентность),наличиеслужб 

поддержкипримененияИКТ. 

ОсновнымиэлементамиИОСявляются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной 

продукции;информационно-образовательныересурсынасменныхоптическихносителях;информационно

-образовательныересурсысетиИнтернет; 

вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

ифинансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учѐт,делопроизводство,кадрыит.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

иобеспечиваетиспользованиеИКТ: 
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вучебнойдеятельности; 

вовнеурочнойдеятельности; 

вестественно-научной деятельности; 

приизмерении,контролеиоценкерезультатовобразования; 

вадминистративнойдеятельности,включаядистанционноевзаимодействиевсехучастниковобраз

овательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

такжедистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациямисоциальнойсферыиорганамиуправления. 

Учебнометодическоеиинформационноеоснащениеобразовательнойдеятельности 

обеспечиваетвозможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

ихсамостоятельнойобразовательнойдеятельности; 

вводарусскогоииноязычноготекста,распознаваниясканированноготекста;созданиятекстанаосно

верасшифровкиаудиозаписи;использованиясредстворфографического 

и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 

иструктурирования текста средствамитекстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковыеизображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательнойдеятельности;переносаинформацииснецифровыхносителей(включаятрѐхмерн

ыеобъекты)вцифровую среду(оцифровка, сканирование); 

созданияииспользованиядиаграммразличныхвидов,специализированныхгеографических(вГИ

С) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графическихсообщенийспроведениемрукойпроизвольныхлиний; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождениявыступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа иозвучивания видеосообщений; 

выступлениясаудио-,видео-играфическимэкраннымсопровождением; 

выводаинформациинабумагуит.п.ивтрѐхмернуюматериальнуюсреду(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

винформационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет,размещениягипермедиасообщенийвинформационнойсредеорганизации,осуществля

ющейобразовательную деятельность; 

поискаиполученияинформации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

всправочниках,словарях,поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования 

аудиовидео-устройствдляучебнойдеятельностинаурокеив

неурока; 

общениявИнтернете,взаимодействиявсоциальныхгруппахисетях,участиявфорумах,группов

ойработы над сообщениями(вики); 

создания,заполненияианализабазданных,втомчислеопределителей;ихнаглядногопредставле

ния; 

включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения наблюдений 

иэкспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования,цифрового(электронного)итрадиционногоизмерения,включаяопределениеместон

ахождения;виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекцийосновныхматематическихиестественно-научныхобъектовиявлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применениемтрадиционныхнародныхисовременныхинструментовицифровыхтехнологий,испол

ьзованиязвуковыхи музыкальныхредакторов,клавишныхи кинестетическихсинтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов,реализациихудожественно-оформительскихииздательскихпроектов,натурнойирисо

ванноймультипликации; 
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создания материальных и информационных объектов с использованием ручных 

иэлектроинструментов,применяемыхвизбранныхдляизученияраспространѐнныхтехнологиях(индустри

альных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных 

икоммуникационныхтехнологиях); 

конструированияимоделирования,втомчислемоделейсцифровымуправлением 

иобратнойсвязью,сиспользованиемконструкторов;управленияобъектами;программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

такжекомпьютерныхтренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

винформационно-образовательной средеобразовательнойорганизации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своеговремени с использованием ИКТ; планирования образовательной деятельности, 

фиксирования еереализациив целомиотдельныхэтапов(выступлений,дискуссий,экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет,учебнойихудожественнойлитературе,коллекцияммедиаресурсовнаэлектронныхноси

телях,множительной технике для тиражирования учебных и методических 

тексто-графических иаудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектнойдеятельностиобучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся 

свозможностьюмассовогопросмотракино-ивидеоматериалов,организациисценическойработы,театрали

зованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением имультимедиасопровождением; 

выпускашкольныхпечатныхизданий,работышкольноготелевидения. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами. 

 

 
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтерцветной;фотопринтер;цифровойфотоаппарат;цифроваявидеокамера;графическийплан

шет;сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор,позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью;цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; 

цифровоймикроскоп;доскасосредствами,обеспечивающимиобратнуюсвязь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты;орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; 

клавиатурныйтренажѐр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с 

русскими ииноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический 

редактор дляобработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторныхизображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео;редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редакторгенеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории поучебным предметам;средыдлядистанционногоонлайн 

иофлайнсетевоговзаимодействия;средадляинтернет-публикаций;редакторинтернет-сайтов;редактордля

совместногоудалѐнногоредактированиясообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов,дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 

учредителя;подготовка локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формированияИКТ-компетентностиработниковОУ(индивидуальныхпрограммдлякаждогоработн

ика). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаютсядомашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта);результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей 

иобучающихся;осуществляетсясвязьучителей,администрации,родителей,органовуправления;ос
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уществляетсяметодическаяподдержкаучителей 

(интернет-школа,интернет-ИПК,мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради(тетради-тренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядныепособия;электронные тренажѐры;электронныепрактикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведениюинформационно-методических условий реализации основной 

образовательной программыначальногообщего 

образованиявсоответствиестребованиямиФГОСНОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного иустойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации,связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми 

результатами,организациейобразовательнойдеятельностииусловиямиегоосуществления. 

Требованиякучебно-методическомуобеспечениюобразовательнойдеятельностивключают: 

параметрыкомплектностиоснащенияобразовательнойдеятельностисучетомдостиженияцелейи 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения целей 

ипланируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) учебниками 

сэлектронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методическойлитературойиматериаламиповсемучебнымпредметамосновнойобразовательнойпр

ограммыначального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организацииязыкахобученияивоспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и 

электроннымобразовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам,размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 

образовательнойорганизации должна быть укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР 

повсемучебнымпредметамучебногоплана,атакжеиметьфонддополнительнойхудожественнойи 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания,сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального 

общегообразования. 

3.3.6. Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основнойобразовательной программы образовательной организации должно быть создание и 

поддержаниекомфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного,социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического,физического,трудовогоразвитияобучающихся. 

Созданныевобразовательнойорганизации,реализующейосновнуюобразовательнуюпрограммуначально

гообщегообразования,условиядолжны: 

– соответствоватьтребованиямФГОС; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

исоциального здоровьяобучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной программы 

образовательнойорганизацииидостижениепланируемыхрезультатовееосвоения; 

– учитывать особенности образовательной организации, его 

организационнуюструктуру,запросы 

участниковобразовательнойдеятельности; 
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– предоставлятьвозможностьвзаимодействияссоциальнымипартнерами,ис

пользования ресурсовсоциума. 

Разделосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизации,характеризующийсис

темуусловий,долженсодержать: 

– описаниекадровых,психолого-педагогических,финансовых,материально-техн

ических,информационно-методическихусловийиресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

сцелями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общегообразованияобразовательнойорганизации; 

– механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

– сетевойграфик(дорожнуюкарту)поформированиюнеобходимойсистемыусловий; 

– системумониторингаиоценки условий. 

Описаниесистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыобразовательнойорганизаци

и должно базироваться на результатах проведенной в ходе разработки 

программыкомплекснойаналитико-обобщающейипрогностическойработы,включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммы начальногообщегообразования; 

– установлениестепениихсоответствиятребованиямФГОС,атакжецелямизадачамосно

вной образовательной программы образовательной организации,сформированным с 

учетом потребностей всех участников образовательнойдеятельности; 

– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусл

овияхдляприведенияих всоответствиестребованиямиФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности 

ивозможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в 

системеусловий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системыусловий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализациипромежуточныхэтаповразработанногографика(дорожнойк

арты). 
Сетевой график (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий на 2023-

2024учебныйгод 

Направление

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативноеобеспе

чение 

введенияФГОСНОО, 

ФОП 

1.Наличиерешенияорганагосударственно-

общественногоуправления(советашколы,управляющег

осовета,попечительскогосовета)овведениивобразовател

ьнойорганизацииФГОСНОО, ФОП 

Сентябрь 2023 

 2.Внесениеизмененийосновнойобразовательнойпрогра

ммы организации,

 осуществляющейобразовательную 

деятельность 

Август2023 

 3. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школытребованиямФГОСНОО, ФОП 

Август, 

сентябрь2023 

 4. Приведение должностных инструкций 

работниковобразовательнойорганизациивсоответстви

естребованиямиФГОСНООитарифно-

квалификационными характеристиками

 ипрофессиональнымстанд

артом 

Сентябрь 2023 
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 5. Определение списка учебников и учебных 

пособий,используемыхвобразовательнойдеятельностив

соответствии соФГОС НОО,ФОП 

Август2023 

 6.Разработкалокальныхактов,устанавливающихтребова

ниякразличнымобъектаминфраструктурыобразователь

ной организации сучѐтом 

требованийкминимальнойоснащѐнностиучебнойдеятел

ьности 

Сентябрь 2023 

 7. Разработка: 

— образовательных

 программ(индивидуальныхидр.); 

— учебногоплана; 

— рабочих программ учебных 

предметов,курсов,курсоввнеурочнойдеятельности; 

— календарногоучебногографика; 

— положенийорабочейпрограммеучебного

предмета,курса,курсавнеурочнойдеятельности 

обучающихся; 

Август2023 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

II.Финансовоеобеспеч

ение 

введенияФГОСНОО,

ФОП 

1.Определениеобъѐмарасходов,необходимыхдля 

реализации ООП и достижения 

планируемыхрезультатов 

Август,-

сентябрь2023 

2.Корректировкалокальныхактов(внесениеизмене

нийвних),регламентирующихустановлениезаработ

нойплатыработниковобразовательнойорганизации

втомчислестимулирующихнадбавокидоплат,поряд

каиразмеровпремирования 

Август,-

сентябрь2023 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудов

омудоговоруспедагогическимиработниками 

Понеобходимо

сти 

III. 

Организационноеобес

печение 

введенияФГОСНОО,

ФОП 

1.Обеспечениекоординациивзаимодействияу

частников образовательных отношений 

поорганизациивведенияФГОСНОО 

Август2023 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия

 общеобразовательных

организацийиорганизацийдополнительногообразо

вания,обеспечивающихорганизациювнеурочнойде

ятельности 

Август2023 

3. Разработка и реализация системы 

мониторингаобразовательныхпотребностей,обуча

ющихсяиродителей поиспользованию часов 

вариативнойчастиучебногопланаивнеурочнойдеят

ельности 

Август2023 

4. Привлечение органов государственно-

общественногоуправленияобразовательнойорга

низацией к проектированию 

основнойобразовательнойпрограммыначальног

ообщегообразования 

Август2023 

IV.Кадровоеобеспече

ние 

введенияФГОСНОО,

ФОП 

1. Анализкадровогообеспечения введения 

иреализацииФГОСНОО 

Сентябрь2023 

2. Создание (корректировка) плана- 

графикаповышения квалификации 

педагогических ируководящих работников 

образовательнойорганизациивсвязисвведени

емФГОСНОО 

Сентябрь2023 

3.Разработка(корректировка)плананаучно-

методическойработы(внутришкольногоповышени

яквалификации)сориентациейнапроблемывведени

яФГОС НОО, ФОП 

Сентябрь2023 
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V. 

Информационноеобес

печение 

введенияФГОСНОО,

ФОП 

1.Размещениенасайтеобразовательнойорганизации

информационныхматериалововведенииФГОСНО

О,ФОП 

Сентябрь2023 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 2.Широкоеинформированиеродительскойобществ

енности о введения и реализации 

ФГОСНООипорядкеперехода наних 

Август,-

сентябрь2023 

3. Организация изучения общественного 

мненияпо вопросам введения и реализации ФГОС 

НОО ивнесениядополненийвсодержаниеООП 

Втечениегода 

4.Обеспечениепубличнойотчѐтностиобразовательн

ой организации о ходе и 

результатахвведенияиреализацииФГОСНОО,ФОП 

Втечениегода 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечениевведения

ФГОСНОО 

1. Анализ материально-технического 

обеспечениявведенияиреализацииФГОСНООнача

льногообщегообразования 

Август2023 

2.Обеспечениесоответствияматериально-

техническойбазыобразовательнойорганизациитреб

ованиямФГОСНОО 

Август2023 

 3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиеническихусловийтребованиямФГОСНОО 

Август2023 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализацииООП противопожарным нормам, 

нормам 

охранытрудаработниковобразовательнойорганиза

ции 

Август2023 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОСНОО,

ФОП 

Август2023 

6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотеч

но-информационного центрапечатными и 

электронными образовательнымиресурсами. 

Август2023 

7.Наличиедоступаобразовательнойорганизациик 

электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР),размещѐннымвфедеральных,региональныхи

иныхбазахданных 

Втечениегода 

8.Обеспечениеконтролируемогодоступаучастнико

вобразовательныхотношенийкинформационнымоб

разовательнымресурсамвИнтернете 

Втечениегода 

 


