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Общие положения 
Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО)  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная школа с. Степная 

Васильевка муниципального   образования «Мелекесский район» Ульяновской области» (далее 

МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка») разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

3. Федеральная образовательная программа начального общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 г. № 372 «Об утверждении федеральной 

образовательной программы начального общего образования»; 

4. Нормы СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

При определении содержания образования мы исходим из новых целей общего 

образования на современном этапе, которые ориентируют систему образования на создание в ОО 

условий для формирования: 
-способности и готовности к непрерывному, постоянному совершенствованию, переобучению и 

самообучению, профессиональной мобильности, стремления к новому; 

- способности к критическому мышлению; 

- способности и готовности к разумному риску, креативности и предприимчивости, умений 
работать самостоятельно, готовности к работе в команде. 

Исходя из поставленных целей современного образования Образовательная программа 

раскрывает всю систему предоставляемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, образовательных услуг: учебную деятельность, внеурочную деятельность, 

дополнительное образование детей. 

Интеграция всех направлений образовательной деятельности в достижении поставленных 

целей позволит обеспечить личностную ориентацию, вариативность в выборе образования, 

подкреплённую гарантиями его доступности, удовлетворение потребностей, интересов и 

способностей обучающихся, самоопределение в условиях рынка труда. 

Отбор компонентов образовательной системы МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка» опирается на: 

- анализ фактического состояния образования школьников по указанным направлениям 

деятельности школы и оценки их влияния на развитие обучающихся; 

- поиск дополнительных резервов совершенствования и условий роста их эффективности путем 

пересмотра содержания, системы оценивания результатов обучения, уровня методического 

обеспечения и педагогической результативности. 

Содержание основной  образовательной  программы  НОО  МБОУ «Основная школа с. 

Степная Васильевка» отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 
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- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
-систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 
- формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а так же механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- систему условий  реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

1. Целевой раздел.  

1.1. Пояснительная записка. 

Целью реализации Программы является создание условий для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов; становление и развитие личности в ее 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; оптимальное развитие 

каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности (возраста, 

способностей, интересов, склонностей, развития) в условиях специально организованной 

учебной деятельности. 

Модель выпускника начальной школы: любящий свой народ, свой поселок, 

Ульяновский край, свою Родину; уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения 

учиться, способный к организации собственной деятельности; готовый самостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьёй и обществом; доброжелательный, 

умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своё 

мнение; выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией ООП НОО предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры,  духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретениюзнаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальностии 

неповторимости; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 
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- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

- обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

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

действия на основе краеведческой, природоохранной деятельности и социальных практик. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационнойэкономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основеразработки     

содержания      и      технологий      образования,  определяющих      путии способы достижения 

социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности 

обучающегося  на  основе  освоения  универсальных  учебных действий, познания и освоения 

мира; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся; 

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего,основного общего, среднего 

общего и профессионального образования; 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная образовательная программа МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» 

формируется с учётом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. 

Начальная школа—особый этап в жизни ребенка, связанный: 

- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с переходом к 

учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющейобщественный характер и 

являющейся социальной по содержанию; 

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

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

самовыражении; 

- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьнойжизнии 

перспективы личностного и познавательного развития; 
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- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками вучебной деятельности; 
- с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 
- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, 
становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от6,5до11 лет): 

- центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: 

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

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование 

и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое 

как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

МБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка» учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя,а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего образования. 

Содержание основной образовательной программы МБОУ«Основная школа с. Степная 

Васильевка» сформировано с учетомо бразовательных задач МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка», поэтому оно включает задачу формирования основ творческой, проектной и 

исследовательской деятельности в различных областях науки и практики, начальных умений 

выбора индивидуального образовательного маршрута. 

Также содержание основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» сформировано с учетом социокультурных 

особенностей и потребностей региона–Ульяновскойобласти. А это, в свою очередь, пределяет 

задачу развития научно - познавательной сферы личности обучающихся, развития интереса к 

естественнонаучным дисциплинам, практико-ориентированность процесса обучения, 

формирование основ и следовательской и проектной деятельности у младших школьников. 

Образовательная    программа     начального     общего     образования     МБОУ «Основная 

школа с. Степная Васильевка» разработана на основе концептуальных положений, содержания и 

педагогических технологий «Школа России».(далее – Программы), которые соотнесены с 

требованиями Федерального государственногообразовательногостандарта 

начальногообщегообразования (далее–ФГОС). 

Программа направлена на обеспечение: 

- единстваобразовательногопространстваРоссийскойФедерации; 
- преемственностиосновныхобразовательныхпрограммдошкольного,начальногои основного 
общегообразования; 
- равныхвозможностейполучениякачественногоначальногообщегообразования; 
- 
воспитанияисоциализацииобучающихся,ихсамоидентификациюпосредствомличностноиобществ
еннозначимойдеятельности,социальногоигражданскогостановления; 
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- 
сохраненияиразвитиякультурногоразнообразияиязыковогонаследиянародовРоссийскойФедераци
ивусловияхмногонационального государства; 

- 

демократическогохарактерауправленияобразованием,втомчислечерезобеспечениеправпедагогиче
скихработников,обучающихся,родителей(законныхпредставителей)несовершеннолетнихобучаю

щихсянаучастиевуправленииобразовательнымиорганизациями,расширениевозможностейдляреал

изацииправасвободывыбораииспользованияпедагогическимиработникамипедагогическиобоснов

анныхформ, средств, методовобучения и воспитания; 
- 
формированияосновоценкирезультатовосвоенияобучающимисяПрограммы,деятельностипедагог
ическихработников,организаций,осуществляющихобразовательнуюдеятельность; 

- 

созданияусловийдляразвитияисамореализацииобучающихся,дляформированияздорового,безопас

ногоиэкологическицелесообразногообразажизниобучающихся. 

Основная идея, лежащая в основе Программы – оптимальное развитие 

каждогоребенканаосновепедагогическойподдержкиегоиндивидуальныхвозрастных,психологиче

ских и физиологических особенностей в условиях специально организованнойаудиторной и 

внеурочной деятельности. В этой деятельности ученик как равноправныйучастник 

образовательной деятельности выступает то в роли обучаемого, то – 

обучающего,товролиорганизатора этого процесса. 

Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования:  

Принципы (требования) развивающих личностно ориентированных 

дидактическихсистемобучения. 

Принцип общего развития каждого ребенка в условиях непрерывного 

обучения,идущего впереди развития. Под непрерывностью понимается наличие 

последовательнойцепи учебно-воспитательных задач на всем пути обучения, переходящих друг 

в друга иобеспечивающих постоянное объективное и субъективное продвижение ученика в 

общемразвитиинакаждомэтапеобучения.Содержание,методыиорганизационныеформысамогооб

ученияориентированынаобщееразвитиеребенка(умственное,интеллектуальное,эмоциональное,д

уховно-нравственное,физическоеипсихическое).Наиболее перспективным путем достижения 

цели общего развития обучающихся 

являетсяформированиеличностных,регулятивных,познавательных,коммуникативныхУУД,обесп

ечивающихвозможностьставитьучебныезадачи,самостоятельноосуществлятьучебную 

деятельность по их решению, контролировать и оценивать процесс и результатсвоей 

деятельности. Предметные результаты рассматриваются в этом случае в 

качествеосновныхсредств, анецелей развитияребенка. 

Принцип целостности образа мира. Это требование является сущностной 

характеристикой, так как связано с отличительными особенностями отбора интегрированного 

содержания предметных областей. Интеграция позволяет объединить 

«усилия» различных предметов по формированию представлений о целостности мира, 

взаимосвязи всех его явлений и объектов и в то же время сформировать умение увидеть с 

разных сторон однои то же явление или объект. 

Принцип практической направленности отражает одно из основных условий 

модернизации общего образования: «формирование ключевых компетенций готовности 

обучающихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальнойжизнидля решенияпрактических задач». 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том числетех, 

которые по тем или иным причинам могут усвоить лишь базовое содержание образовательных 

программ). Следовательно, необходимо сохранение разноуровневого потрудности и объему 

представления предметного содержания в течение всех лет начальногообучения. 
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Принципы прочности и наглядности. Эти принципы, на которых столетиями 

базируется традиционная школа, реализуют одну из ведущих идей системы: через рассмотрение 

частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем 

от общего, то есть от постигнутой закономерности, к частному, то есть способу решения 

конкретной учебнойзадачи. 

Саморепродуцирование этой двухступенчатости, превращение ее вмеханизм учебной 

деятельности в условиях наглядного обучения, является основанием реализации принципа 

прочности. 

Принцип прочности предполагает жестко продуманную систему повторения, то 

естьнеоднократноевозвращениекужепройденномуматериалу.Однакореализацияэтого 

положения на основе постоянного развития школьника приводит к принципиально 

новойструктуреподачиматериала.Воплощениевучебномпроцессепринциповпрочностиинаглядно

стиразвивающегообучениятребуетналичияпродуманногомеханизма,отвечающего основной 

идее: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалупродуктивнотольковтомслучае,еслиимелместоэтапобобщения,которыйдалшкольника

м в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высокомуровнетрудности. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется не 

только на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня, что предполагает также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (утренняягимнастика, динамические паузы вовремя 

занятий в школе, экскурсии на природу и др.). 

Принцип охраны и укрепления физического и психического здоровья, прежде 

всего,предусматривает: 

- воспитаниесоциально-психологическойадаптированностидетейкучебно-

воспитательномупроцессуижизнивколлективе,готовностьбратьответственностьнасебя,принимат

ьрешениеидействовать,работатьвколлективеведомымиведущим,общатьсякаквколлективесверстн

иков,такистаршихилимладшихповозрасту,критиковать и не обижаться на критику, оказывать 
помощь другим, объяснять и доказыватьсобственноемнение; 

- воспитаниефизическойкультурыосознаниеценностиздоровогообразажизни, понимание вреда 

алкоголя и наркотиков, повышение осведомленности в 

разныхобластяхфизическойкультуры,развитиенавыковобеспечениябезопасностижизнедеятельно
сти; 

- социально-нравственноевоспитаниеразвитиечувствасостраданияисопереживания ближнему, 

формирование умений различать и анализировать собственныеэмоциональные переживания и 

переживания других людей, уважение к чужому мнению,обучение правилам поведения в 

обществе и семье, ознакомление с этическими нормами, ихкультурно-

историческойобусловленностьюиформированиеосознанногопониманияценностии 

необходимостиэтихнорм. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность (ВУД). 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленных на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности 

каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Цель внеурочной деятельности: 
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содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка». 

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решать еще целый ряд очень важных 

задач: 

• обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

• оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

• улучшить условия для развития ребенка; 

• учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

• реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на усвоение теоретических 

знаний и способов деятельности в процессе решения учебных задач;  

- внеучебная – один из видов деятельности обучающихся, направленной на социализацию 

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно–

оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, олимпиады, 

соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интеллектуальные клубы, 

библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные игры и т.д. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющим 

объём, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной 

деятельности не должна превышать 10 часов в неделю на класс.В МБОУ «Основная школа с. 

Степная Васильевка» в реализации внеурочной деятельности принимают участие педагогические 

работники данного учреждения (учителя). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. План внеурочной деятельности формируется МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка» и направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП начального общего образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программыначального общего образования. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО (далее планируемые результаты) являются 

одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начальногообщегообразования,уточняяиконкретизируяобщеепониманиеличностных,метапредме

тныхипредметныхрезультатовдлякаждойучебнойпрограммысучетомведущихцелевыхустановоки

хосвоения,возрастнойспецификиобучающихсяитребований,предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 
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числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какимиименнодействиями–

познавательными,личностными,регулятивными,коммуникативными,преломленнымичерезспеци

фикусодержаниятогоилииногопредмета–

овладеютобучающиесявходеобразовательнойдеятельности.Всистемепланируемыхрезультатовос

обовыделяетсяучебныйматериал,имеющийопорныйхарактер,т. е. служащий основой 

дляпоследующегообучения. 

Структурапланируемыхрезультатовучитываетнеобходимость: 

- 

определениядинамикиразвитияобучающихсянаосновевыделениядостигнутогоуровняразвитияиб

лижайшейперспективы—зоныближайшегоразвитияребенка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне,соответствующемзонеближайшегоразвития,вотношениизнаний,расширяющихиуглубляю

щихсистемуопорныхзнаний,атакжезнанийиумений,являющихсяподготовительнымидля данного 

предмета; 

- выделенияосновныхнаправленийоценочнойдеятельности—оценкирезультатовдеятельности 

системобразования различногоуровня, педагогов,обучающихся. 

Сэтойцельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебнойпрограмме(предметной

,междисциплинарной)выделяются следующиеуровни описания. 

Ведущиецелевыеустановкииосновныеожидаемыерезультатыизученияданнойучебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано датьответ на вопрос 

о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личностиобучающихся.Планируемыерезультатыпредставленывпервом,общецелевомблоке,предв

аряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этотблок 

результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитиеличностиобучающихся,вразвитиеихспособностей;отражаеттакиеобщиецелиобразовани

я,какформированиеценностныхимировоззренческихустановок,развитиеинтереса,формированиео

пределенныхпознавательныхпотребностейобучающихся.Оценка достижения этих целей ведется 

в ходе процедур, допускающих предоставление 

ииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформации,аполученныерезультаты 

характеризуют деятельность системы образования. Планируемые 

предметныерезультатыприводятсявдвухблокахккаждомуразделуучебнойпрограммы.Ониориент

ируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

отвыпускников.Первыйблок«Выпускникнаучится».Критериямиотбораданныхрезультатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данномуровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможностьих достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующемисполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включаетсятакая система знаний и 

учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

необходимадляуспешногообучениявначальнойиосновнойшколеи,во-

вторых,приналичииспециальнойцеленаправленнойработыучителяможетбытьосвоенаподавляющ

имбольшинствомдетей. 

Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку,котораямо

жетосуществлятьсякаквходеосвоенияданнойпрограммыпосредствомнакопительнойсистемыоцен

ки(например,портфелядостижений),такипоитогамееосвоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала на 

уровне,характеризующемисполнительскуюкомпетентностьобучающихся,ведетсяспомощью 

заданийбазовогоуровня,анауровнедействий,соответствующихзонеближайшегоразвития,—

спомощьюзаданийповышенногоуровня.Успешноевыполнениеобучающимисязаданийбазовогоур
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овняслужитединственнымоснованиемдляположительногорешениявопросаовозможностипереход

анаследующийуровеньобучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений,навыков,рас

ширяющихиуглубляющихопорнуюсистемуиливыступающихкакпропедевтикадлядальнейшегоиз

ученияданногопредмета.Планируемыерезультаты,описывающиеуказаннуюгруппуцелей,приводя

тсявблоках«Выпускникполучитвозможность научиться» к каждому разделу образовательной 

программы учебного предмета ивыделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатамэтой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие болеевысокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группацелей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися 

как в силу 

повышеннойсложностиучебныхдействийдляобучающихся,такивсилуповышеннойсложностиуче

бного материала и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения.Оценка 

достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающихпредоставлениеииспользованиеисключительнонеперсонифицированнойинформац

ии.Частичнозадания,ориентированныенаоценкудостиженияэтойгруппыпланируемыхрезультатов

,могут включаться вматериалыитоговогоконтроля. 

Основныецелитакоговключения—

предоставитьвозможностьобучающимсяпродемонстрироватьовладениеболеевысокими(посравне

ниюсбазовым)уровнямидостиженийивыявитьдинамикуростачисленностигруппынаиболееподгот

овленныхобучающихся.Приэтомневыполнениеобучающимисязаданий,спомощьюкоторыхведетс

яоценкадостиженияпланируемыхрезультатовэтойгруппы,неявляетсяпрепятствиемдляпереходана

следующийуровеньобучения.Врядеслучаевучетдостижения планируемых результатов этой 

группы целесообразно вести в ходе текущего 

ипромежуточногооценивания,аполученныерезультатыфиксироватьпосредствомнакопительнойс

истемыоценки(например,вформепортфелядостижений)иучитыватьприопределении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, 

чтоприорганизацииобразовательнойдеятельности,направленнойнареализациюидостижениеплан

ируемыхрезультатов,отучителятребуетсяиспользованиетакихпедагогическихтехнологий,которы

еоснованынадифференциациитребованийкподготовкеобучающихся.Приполученииначальногооб

щегообразованияустанавливаютсяпланируемыерезультатыосвоения:–

междисциплинарнойпрограммы«Формирование универсальных учебных действий», а также ее 

разделов «Чтение. Работа стекстом»и«ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся»;–

программповсемучебнымпредметам. 

1.2.1. Формированиеуниверсальныхучебныхдействий. 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начальногообщегообразованияувыпускниковбудутсформированыличностные,регулятивные,поз

навательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа уменияучиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программыначального 

общего образования отражают: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

инациональной принадлежности;  

2) формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуредругих 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся 

иразвивающемся мире; 
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5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числев 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разныхсоциальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивациик 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным 

ценностям. 

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программыначального 

общего образования отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболееэффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных ипрактических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных 

икоммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных ипознавательных 

использование задач; 

8) различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

и интерпретации информации в соответствии скоммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета; втом числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) вцифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовитьсвое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением;соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание всоответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменнойформах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 

ораспределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересовсторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессови 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 

всоответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общегообразования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержаниемконкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культурыпользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

полученииначальногообщегообразованиявыпускникиприобретутпервичныенавыкиработыссоде

ржащейсявтекстахинформациейвпроцессечтениясоответствующихвозрастулитературных,учебн

ых,научнопознавательныхтекстов,инструкций.Выпускникинаучатсяосознанночитатьтекстысце

льюудовлетворенияпознавательногоинтереса,освоения и использования информации. 

Выпускники овладеют элементарными навыкамичтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опытработыстекстами, 

содержащимирисунки,таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации,выделениенужнойдлярешенияпрактическойилиучебнойзадачиинформации,система

тизация,сопоставление,анализиобобщениеимеющихсявтекстеидейиинформации,ихинтерпретаци

яипреобразование.Обучающиесясмогутиспользоватьполученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-

следственныхсвязейизависимостей,объяснения,обоснованияутверждений,атакжепринятиярешен

ий впростых учебных ипрактических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поискинформации.Ониприобретутпервичныйопыткритическогоотношениякполучаемойинформ

ации,сопоставленияеесинформациейиздругихисточниковиимеющимсяжизненнымопытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускникнаучится: 

- находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявномвиде; 
- определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

-делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

-вычленять  содержащиеся   в   тексте   основные   события   

иустанавливатьихпоследовательность; 

-упорядочиватьинформациюпозаданномуоснованию; 

- сравниватьмежду  собой  объекты, описанныев  тексте, выделяя2—3существенных признака; 

- 

пониматьинформацию,представленнуювнеявномвиде(например,находитьвтекстенесколькоприм

еров,доказывающихприведенноеутверждение; 

- характеризоватьявлениепоегоописанию;выделятьобщийпризнакгруппыэлементов); 

- пониматьинформацию,представленнуюразнымиспособами:словесно,ввидетаблицы, схемы, 

диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, ноинажанр, 

структуру, выразительныесредстватекста; 

- 

использоватьразличныевидычтения:ознакомительное,изучающее,поисковое,выбиратьнужныйви

д чтения всоответствии сцельючтения; 

- ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхисправочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- использовать формальные элементы текста 

(например,подзаголовки,сноски)дляпоисканужнойинформации; 

- работатьснесколькимиисточникамиинформации; 
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- сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускникнаучится: 

- пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 

- соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,непоказанныевтексте 

напрямую; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

- находитьаргументы,подтверждающиевывод; 

- сопоставлятьиобобщатьсодержащуюсявразныхчастяхтекстаинформацию; 

- составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание,отвечаянапоставленный 

вопрос. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшегоиспользования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту,

 отзывы  

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информацииВыпускникнаучится: 

- высказыватьоценочныесужденияисвоюточкузренияопрочитанномтексте; 

- оцениватьсодержание,языковыеособенностииструктурутекста;определятьместо ироль 

иллюстративногорядавтексте; 

- 

наосновеимеющихсязнаний,жизненногоопытаподвергатьсомнениюдостоверностьпрочитанного,

обнаруживатьнедостоверностьполучаемыхсведений,пробелывинформациии 

находитьпутивосполненияэтих пробелов; 

- участвоватьвучебномдиалогеприобсуждениипрочитанногоилипрослушанноготекста. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

- сопоставлятьразличныеточкизрения; 
- соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

- 

впроцессеработысоднимилинесколькимиисточникамивыявлятьдостоверную(противоречивую)и

нформацию. 

1.2.1.2. ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихся(метапредметныерезультаты). 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовнауровненачальногообщего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работывсовременномвысокотехнологичномобществе.Обучающиесяприобретутопытработыс 

информационнымиобъектами,вкоторыхобъединяютсятекст,наглядно-графическиеизображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 

ибазыданныхикоторыемогутпередаватьсякакустно,такиспомощьютелекоммуникационныхтехно

логийилиразмещатьсявИнтернете. 

Обучающиесяпознакомятсясразличнымисредствамиинформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичныепринципыработыс

ними;осознаютвозможностиразличныхсредствИКТдляиспользования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общейкультуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощисредств 

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

звук,изображение,цифровыеданные;создавать,редактировать,сохранятьипередаватьмедиасообщ

ения. 

Выпускники научатсяоцениватьпотребность в дополнительной 

информациидлярешенияучебныхзадачисамостоятельнойпознавательнойдеятельности;определят
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ьвозможные источники ее получения; критически относиться к информации и к 

выборуисточникаинформации. 

Онинаучатсяпланировать,проектироватьимоделироватьпроцессывпростыхучебныхи 

практических ситуациях. 

ВрезультатеиспользованиясредствиинструментовИКТиИКТ-

ресурсовдлярешенияразнообразныхучебно-познавательныхиучебно-

практическихзадач,охватывающихсодержаниевсехизучаемыхпредметов,уобучающихсябудутфо

рмироватьсяиразвиватьсянеобходимыеуниверсальныеучебныедействияиспециальныеучебныеум

ения,чтозаложитосновууспешнойучебнойдеятельностивсреднейи старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером . 

Выпускникнаучится: 

- использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и 

другимисредствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(минизарядку); 

- организовыватьсистемупапокдляхранениясобственнойинформациивкомпьютере. 

Технологиявводаинформациивкомпьютер:вводтекста,записьзвука,изображения,ци

фровых данных 

Выпускникнаучится: 

- вводить информацию в компьютер с использованием различных техническихсредств (фото- и 

видеокамеры, микрофона ит.д.), сохранять полученную информацию,набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранномязыке,использоватькомпьютерный переводотдельных слов; 

– - рисовать(создаватьпростыеизображения); 

– - сканироватьрисункиитексты. 

Выпускникполучитвозможностьнаучитьсянаучитьсяграмотноформулироватьзапрос
ыприпоискевсетиИнтернетибазахданных,оценивать,интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относитьсякинформации ик выборуисточника 
информации. 

Обработка и поиск информации . 

Выпускникнаучится: 

- подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству 

результатвидеозаписиифотографирования,использовать сменныеносители(флэш-карты); 

- 

описыватьпоопределенномуалгоритмуобъектилипроцесснаблюдения,записыватьаудиовизуальну

юичисловуюинформациюонем,используяинструментыИКТ; 

- собиратьчисловыеданныевестественно-научныхнаблюденияхиэкспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, атакже входеопросалюдей; 

- редактироватьтексты,последовательностиизображений,слайдывсоответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста,цепочекизображений,видео-иаудиозаписей,фотоизображений; 

- пользоватьсяосновнымифункциямистандартноготекстовогоредактора,использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять иудалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформлениятекста; 

- 

искатьинформациювсоответствующихвозрастуцифровыхсловаряхисправочниках,базахданных,к

онтролируемомИнтернете,системепоискавнутрикомпьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе сиспользованиемссылок); 

– - заполнятьучебныебазыданных. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучитьсяграмотноформулироватьзапросыпри 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранятьнайденнуюинформацию;критическиотноситьсякинформациииквыборуисточникаинф
ормации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускникнаучится: 

- создаватьтекстовыесообщениясиспользованиемсредствИКТ,редактировать,оформлятьи 

сохранять их; 

- создаватьпростыесообщенияввидеаудио-ивидеофрагментовилипоследовательности 

слайдовсиспользованиемиллюстраций,видеоизображения,звука,текста; 

- готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создаватьплан презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы дляпрезентации; 

– - создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыипр.; 

- 

создаватьпростыеизображения,пользуясьграфическимивозможностямикомпьютера;составлятьн

овоеизображениеизготовыхфрагментов(аппликация); 

- размещатьсообщениевинформационнойобразовательнойсредеобразовательнойорганизации; 

- пользоватьсяосновнымисредствамителекоммуникации;участвоватьвколлективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде,фиксировать ходи 

результаты общениянаэкранеи вфайлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– - представлятьданные; 

- 

создаватьмузыкальныепроизведениясиспользованиемкомпьютераимузыкальнойклавиатуры,в

томчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови «музыкальныхпетель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускникнаучится: 

- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции(простые       

алгоритмы)       в       несколько       действий,       строить         

программыдлякомпьютерногоисполнителясиспользованиемконструкций

 последовательноговыполненияи повторения; 

- планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнегомира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- 

проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своейсобственнойдеятельностии 

деятельности группы; 

- моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 

 Планируемые результаты и содержание предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

1.2.2. Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового икультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания; 

2) пониманиеобучающимисятого,чтоязыкпредставляетсобойявлениенациональнойкультур

ыиосновноесредствочеловеческогообщения,осознаниезначениярусскогоязыкакакгосударственно

гоязыкаРоссийскойФедерации,языкамежнациональногообщения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 



18 

 
 

какпоказателямобщейкультурыигражданскойпозициичеловека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических,лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в 

целях,задачах,средствахиусловияхобщения,выбиратьадекватныеязыковыесредствадляуспешного

решениякоммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знаниядлярешенияпознавательных,практическихикоммуникативныхзадач. 

 В результате изучения предмета «русский язык» выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

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

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

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

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

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

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

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

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

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

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

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного 
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языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика». 

Выпускник научится: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

- пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

1.2.3. Литературное чтение. 

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

сохранения передачи нравственных ценностей и традиций; 

         2)осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

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

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

         4)достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

         5)умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 

дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся 

будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-

популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально 

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

получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, 

соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных произведениях, научатся 

соотносить собственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 
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Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу 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 к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

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

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех 

видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

–  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 отношение 

к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; 

озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать 

вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

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

справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, 

процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
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– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на 

некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, 

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

объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  

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

тексте;  

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

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных 

текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне 

учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 
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– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 

олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

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

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4. Родной (русский) язык 

Планируемые результаты предметной области «Родной язык и литературное чтение 

народномязыке»обеспечиваютформированиепервоначальныхпредставленийоединствеимногообр

азииязыковогоикультурногопространстваРоссии,оязыкекакосновенациональногосамосознания.Ра

звитиедиалогическойимонологическойустнойиписьменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетическихчувств,способностейктворческойдеятельностинародномязыке. 

Предметные результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык»  обеспечивают: 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 
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2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

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

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

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

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

культуры и гражданской позиции человека; 

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

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.2.5. Литературное чтение на родном (русском) языке 

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

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

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке», 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

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

продолжении изучения курса родной литературы на следующем уровне образования. 

При  реализации  линии   Виды речевой и читательской деятельности 

 Выпускник научится: 

- воспринимать на слух различные виды текстов; 

- различать понятие «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок; 

- принимать участие в коллективных беседах по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно 

вслух текстов;  

- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать 

содержание их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать и понимать жанры устного народного творчества;  
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–   при чтении отражать настроение автора читаемого текста. 

При  реализации линии Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под руководством учителя; 

-составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это 

произведение о животных, о детях; главными героями являются…). 

Выпускник получит возможность научиться : 

-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; 

-соотносить смысл своего высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 

ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, поставленными 

учителем; 

При  реализации  линии Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Выпускник научится: 

-различать произведения по жанру малые фольклорные формы, большие фольклорные формы; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-называть героев произведения, давать их простейшую характеристику. 

• Выпускник получит возможность научиться : 

-находить в текстах народных сказок факты, связанные с историей России, её культурой 

(традиции, костюмы, быт, праздники, верования); 

-использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки,  небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-

творческой деятельности. 

1.2.6. Иностранный язык (английский). 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2)  освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3)  формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения предмета «английский язык», освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

английского языка на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения. 

Говорение. 

   Выпускник научится: 

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

англоязычных странах; 
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- составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

- составлять краткую характеристику персонажа; 

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

   Выпускник научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

- воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

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

   Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

   Выпускник научится: 

- соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

- читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

- читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

- догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

   Выпускник научится: 

- выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

 - писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

- писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

- в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

- заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

   Выпускник научится: 

- воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

- пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
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- списывать текст; 

- восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

- отличать буквы от знаков транскрипции. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

- группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

- уточнять написание слова по словарю; 

- использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

- различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

- соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

- различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

- корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

- распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

- соблюдать интонацию перечисления; 

 - соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

- читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 

 - оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

- восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать простые словообразовательные элементы; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

   Выпускник научится: 

- распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

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

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 
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- оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

- оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

- распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

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

отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

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

представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

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

познавательных и учебно-практических задач; 

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

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

строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

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

представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

-научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

-овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

-научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

-получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

-познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

-приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц 

и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать 

выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 
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грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

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

и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

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

деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и 

числом 1); 

-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выполнять действия с величинами; 

-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

-решать задачи в 3—4 действия; 

-находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

-измерять длину отрезка; 

-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 
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-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вычислять периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

- читать несложные готовые таблицы; 

-заполнять несложные готовые таблицы; 

-читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-читать несложные готовые круговые диаграммы; 

-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

-интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

1.2.8. Окружающий мир. 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровье 

сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

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

общего образования: 

1) получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико - ориентированных знаний о природе человеке и обществе, приобрести целостный 

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

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

3) приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально - гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

научного познания и эмоционально - ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 
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обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

5)  познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

6) научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире 

и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

7)  получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

в поддержку собственных сообщений;  

8) примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности 

и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

       В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

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

адекватного природо -  и культурно образного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 
 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе 

в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения ин формации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических  работ инструменты ИКТ(фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 
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 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за е е сохранение, 

соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 

экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 

Человек и общество 

Выпускник научится: 
 узнавать государственную символику Российской Феде рации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

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

человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

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

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.9. Основы религиозных культур и светской этики. 

 1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

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

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

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

их роли в культуре, истории и современности России; 
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 5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

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

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

 7) осознание ценности человеческой жизни. 

Освоение школьниками учебного  модуля  «Основы светской этики», входящего в учебный 

курс ОРКСЭ приведёт к следующим результатам: 

-раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к 

природе,историческомуикультурномунаследиюнародовРоссии,государству,отношения 

детейиродителей,гражданскиеинародныепраздники,трудоваямораль,этикетидр.); 

-на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов в 

жизни людей, общества; 

-излагатьсвоемнениепоповодузначенияроссийскойсветскойэтикивжизнилюдей и общества; 

-соотноситьнравственныеформыповеденияснормамироссийскойсветской(гражданской) этики; 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в диспутах, 

слушать собеседника и излагать свое мнение; готовитьсообщенияпо выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-

нравственноесамосознание,регулироватьсобственноеповедениенаосновеобщепринятыхвроссийс

комобщественормсветской(гражданской)этики; 

-устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

-выстраиватьотношенияспредставителямиразныхмировоззренийикультурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

-акцентироватьвниманиенанравственныхаспектахчеловеческогоповедения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты и содержание предметной области «Искусство» на уровне 

начального общего образования. 

1.2.10. Изобразительное искусство. 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

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

 В результате изучения предмета «Изобразительное искусство», освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой 

задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

изобразительного искусства на следующем уровне образования. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
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Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности(рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн,декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческойдеятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла;различать основные виды и жанры 

пластических искусств, пониматьих специфику; 

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

художественно-творческойдеятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающиеприроду, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм ит.  д.)окружающего мира и жизненных явлений; 

–приводить примеры ведущих художественных музеев России ихудожественных музеев своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать вобсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

–видеть проявления пре красного в произведениях  искусства (картины,архитектура, скульптура 

и  т.  д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественныхпроизведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

–использовать выразительные средства изобразительного искусства:композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем,фактуру; различныехудожественные материалы для воплощения 

собственногохудожественно-творческого замысла; 

–различать основные и составные, теплые и холодные  цвета; изменятьих эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и чернойкрасками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

–создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративно-прикладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы раз личной формы; использовать простыеформы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

–использовать декоративные элементы, геометрические, растительныеузоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм истилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственнойхудожественно-творческой деятельности специфику стилистики 

произведенийнародных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,скульптуры, декоративно-

прикладногоискусства, художественногоконструирования в собственнойхудожественно-

творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

–моделировать новые формы, различные ситуации путемтрансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусствакомпьютерной графики; 
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– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции,используяязык компьютерной 

графики в программе Paint. 

 

Значимые темы искусства.О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

–выбирать художественные материалы, средства художественнойвыразительности для создания 

образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
–видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

- понимать и передавать в художественной работеразницупредставлений о красоте человека в 

разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

–изображать пейзажи, натюрморты, портреты, вы ражая своеотношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненныетемы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Музыка. 

Предметные результаты освоения музыки в начальной школе должны отражать: 

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

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

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

музыкальной деятельности; 

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

4) умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 

создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах.  

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности, 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

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

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

1) Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

2) У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 
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коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на 

основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

 В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных 

качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит 

обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1) Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2) Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 

музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

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

музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4) Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

5)  Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 

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

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

7)  Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 

рондо. 

8) Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9) Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10) Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное 

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 

форсированным звуком. 
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

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

фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная 

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

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

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

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по 

нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 

игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 

двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; 

- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

- 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. 
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1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

 В результате изучения предмета «Технология», освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес 

к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса «Технологии» на следующем 

уровне образования. 

  

Общекультурные и общетрудовые компетенции.  

Основы культуры труда, самообслуживание. 

 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространенных в своем регионетрадиционных 

народных промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира:соответствие изделия 

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

руководствоваться им и в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона,так и страны, и уважать 

их; 

 понимать особенности проектной деятельности,осуществлять подруководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах:разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

 

Технология ручной обработки материалов.  

Элементы графическойграмоты 

 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, ихвидах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 
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материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их 

и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическуюпоследовательность 

реализации собственного или предложенного учителемзамысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельнокомбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 

Конструирование и моделирование 
 

Выпускник научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку,простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию,основанную на правильныхгеометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решенияопределенной конструкторской 

задачи или передачиопределеннойхудожественно-эстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

 

Практика работы на компьютере 
 

Выпускник научится: 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером кактехническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, использу я безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

 пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; –

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач спростыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться 

 пользоваться доступнымиприемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сетиИнтернет, а также познакомится с доступными способами 

ееполучения,хранения, переработки. 

1.2.13. Физическая культура. 
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 1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

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

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

 2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

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

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

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

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

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

утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать 

и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 
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-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

-выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое 

бревно); 

-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и 

объема); 

-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; 

-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

-плавать, в том числе спортивными способами; 

-выполнять передвижения на лыжах . 

 

1.3. Система оценки  достижений планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

1.3.1.Общие положения. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразования(далее—система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОСНОО к результатам освоения основной 

образовательной программы 

начальногообщегообразованияинаправленанаобеспечениекачестваобразования,чтопредполагаетв

овлеченностьвоценочнуюдеятельностькакпедагогов,такиобучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии,самоанализа, 

самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают 

возможностьпедагогамиобучающимсяосвоитьэффективныесредствауправленияучебнойдеятельн

остью,ноиспособствуютразвитиюуобучающихсясамосознания,готовностиоткрытовыражатьиотст

аиватьсвоюпозицию,готовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,принятиюответственно

стизаихрезультаты. 

ВсоответствиисоФГОСНООосновнымобъектомсистемыоценки,еесодержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результатыосвоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общегообразования. 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования,обеспече

ниюпреемственностивсистеменепрерывногообразования. Ее основными функциями являются 

ориентация 

образовательнойдеятельностинадостижениепланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразо

вательнойпрограммыначальногообщегообразованияиобеспечениеэффективнойобратнойсвязи,п

озволяющейосуществлятьуправлениеобразовательнойдеятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

стребованиямиФГОСНООявляютсяоценкаобразовательныхдостиженийобучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательных организаций ипедагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния итенденцийразвитиясистемы образования 

разногоуровня. Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценкиподготовкивыпускниковнауровненачальногообщегообразованиявыступают планируемые

 результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускникнаучится»длякаждойпрограммы,предмета,курса. 

Приоценкерезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийиработниковобразования

основнымобъектомоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступаютпланируемыерез
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ультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,составляющиесодержаниеблоков«Выпу

скникнаучится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 

учебнойпрограммы. 

Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпр

ограммыначальногообщегообразованияпредполагаеткомплексный подход к оценке 

результатовобразования, позволяющий 

вестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:личностных,ме

тапредметных ипредметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и 

использованиеперсонифицированнойинформациивозможнотольковрамкахпроцедуритогово

йоценкиобучающихся.Вовсехиныхпроцедурахдопустимопредоставлениеииспользованиеисклю

чительнонеперсонифицированной(анонимной)информацииодостигаемыхобучающимисяоб

разовательныхрезультатах. 

Интерпретациярезультатовоценкиведетсянаосновеконтекстнойинформацииобусловияхи

особенностяхдеятельностисубъектовобразовательныхотношений.Вчастности,итоговаяоценкао

бучающихсяопределяетсясучетомихстартовогоуровняидинамикиобразовательныхдостижений. 

Системаоценкипредусматриваетуровневыйподходкпредставлениюпланируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласноэтому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитываяот которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и 

недочетыформируетсясегодняоценкаученика,анеобходимыйдляпродолженияобразованияиреал

ьнодостигаемыйбольшинствомобучающихсяопорныйуровень 

образовательныхдостижений.Достижениеэтогоопорногоуровняинтерпретируетсякакбезусловн

ыйучебныйуспехребенка,как исполнение имтребований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных 

достиженийведется«методомсложения»,прикоторомфиксируетсядостижениеопорногоуровня и 

его превышение. Это позволяет поощрять продвижения 

обучающихся,выстраиватьиндивидуальныетраекториидвижениясучетомзоныближайшегоразв

ития. 

Поэтомувтекущейоценочнойдеятельностицелесообразносоотноситьрезультаты,продемонс

трированныеучеником,соценкамитипа: 

-«зачет/незачет»(«удовлетворительно/неудовлетворительно»),т.е.оценкой, свидетельствующей 

об осознанном освоении опорной системы знаний иправильном выполнении учебных 

действий в рамках диапазона (круга) заданныхзадач,построенных наопорномучебном 

материале; 

-«хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоенииопорнойсистемызнанийнауровнеосознанногопроизвольногоовладенияучебнымидейст

виями,атакжеокругозоре,широте(илиизбирательности)интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметокпо 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их 

наполнения.Вчастности,достижениеопорногоуровнявэтойсистемеоценкиинтерпретируетсякак

безусловныйучебныйуспехребенка, 

какисполнениеимтребованийФГОСНООисоотноситсясоценкой«удовлетворительно»(«зачет»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимнодополняющиедругдруга(стандартизированныеписьменныеиустныеработы,проекты,пр

актическиеработы,творческиеработы,самоанализисамооценка,наблюденияидр.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий уобучающихся  при получении начального общего образования. 
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Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка». 

Объекты оценки личностных результатов 

Личностн

ыерезульт

аты 

 

КритериисформированностиУУД 

Самоопре

деление 
Сформированностьвнутреннейпозицииобучающегося—принятие и освоение новой 

социальной роли 

обучающегося;становлениеосновроссийскойгражданскойидентичностиличностикак

чувствагордостизасвоюРодину,народ,историюиосознаниесвоейэтническойпринадле

жности;развитие самоуважения и способности адекватно оцениватьсебя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые сторонысвоейличности 

Смыслооб

разование 

Поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значениядлясебя»)ученияобучающимисянаосновеустойчивойсистемыучебно-

познавательныхисоциальныхмотивов,пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«чтоя

незнаю»,и стремлениякпреодолению этого разрыва 

Морально-

этическая

ориентаци

я 

Знаниеосновныхморальныхнормиориентациянаихвыполнениенаосновепониманияих

социальнойнеобходимости;способностькморальнойдецентрации—учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральнойдилеммы при её разрешении; развитие 

этических чувств —стыда,вины,совестикакрегуляторовморальногоповедения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при полученииначальногообщего 

образования 

Оценка

 личностн

ыхрезультатов 

Основноесодержаниеличностныхрезультатов 

Сформированно

стьвнутренней

 позициио

бучающегося 

Эмоционально-

положительноеотношениеобучающегосякобразовательнойорганизации,орие

нтациянасодержательные моменты образовательной деятельности —

уроки,познаниенового,овладениеумениямииновымикомпетенциями,характе

ручебногосотрудничествасучителемиодноклассниками—

иориентациянаобразецповедения«хорошегоученика»какпримердляподражан

ия. 

Сформированнос

тьосновгражданс

кой 

идентичности 

Чувствогордостиза свою Родину, знание знаменательныхдля Отечества 

исторических событий; любовь к своему 

краю,осознаниесвоейнациональности,уважениекультурыитрадицийнародовР

оссииимира;развитиедоверияиспособностикпониманиюисопереживаниючув

ствамдругих людей. 

Сформированнос

тьсамооценки 

Осознаниесвоихвозможностейвучении,способностиадекватносудитьопричин

ахсвоегоуспеха/неуспехавучении;умениевидетьсвоидостоинстваинедостатки, 

уважать себя и верить в успех. 

Сформированнос

ть мотивации, 

учебной 

деятельности 

Социальные,учебно-

познавательныеивнешниемотивы,любознательностьиинтерескновомусодерж

аниюиспособам решения проблем, приобретению новых знаний 

иумений,мотивациюдостижениярезультата,стремлениексовершенствованиюс

воих способностей. 

Знание 

моральных норм 

и 

сформированнос

ть морально-

Способностькрешениюморальныхпроблемнаосноведецентрации(координаци

иразличныхточекзрениянарешение моральной дилеммы); способности к 

оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 
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этических 

суждений 

Оценка  особенностей   выполнения   задач   и   заданий,   ориентирующих   на 
формированиеличностныхУУД,позволяетсделатьвыводобуровнеидинамикеличностныхрезультат

овобучающихся(привыполненииобязательногоусловия:личностные результаты выпускников при 

получении начального общего образования неподлежатитоговойоценке). 

В системе учебников для оценкиличностного развития в 

урочнойдеятельностиопределена система задач и заданий, направленных на формирование 

и оценку личностныхУУД. 

Дляразвитияуменийсмыслообразованиявсистеме«ШколаРоссии»политературному 

чтению используются поэтические и прозаические тексты, посвященныеформированию базовых 

нравственных, эстетических и экологических ценностей: 

проблеменастоящегоиненастоящегобогатства;проблемепониманияразницымеждуложьювкорыстн

ыхцеляхитворческойфантазией;темеценностиобщения,дружбы,привязанности, любви; проблеме 

разных точек зрения; представлению о том, что красота –это то, что вокруг, необходимо лишь 

научиться ее обнаруживать; теме особого зрения, т.е.способности видетьнеглазами, асердцем. 

Успешностьвыполненияэтихидругихзадач(заданий)позволяетоценитьличностныедостиже

ния младших школьников. 

Формойоценкиличностныхрезультатовможетбытьоценкаиндивидуальногопрогрессалично

стногоразвитияобучающихся,которымнеобходимаспециальнаяподдержка. Эта задача может быть 

решена в процессе систематического наблюдения заходом психического развития ребёнка на 

основе представлений о нормативном содержанииивозрастнойпериодизацииразвития—

вформевозрастно-

психологическогоконсультирования.Такаяоценкаосуществляетсяпозапросуродителей(законныхп

редставителей)обучающихсяилипедагогов(илиадминистрацииобразовательнойорганизации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом,имеющимспециальнуюпрофессиональнуюподготовкувобластивозрастнойпсихологи

и. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, описанных 

вразделах«Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия»,«Коммуникативныеуниверсальные 

учебные действия»,«Познавательные универсальные учебные 

действия»программыформированияуниверсальныхучебныхдействийуобучающихсянауровненача

льногообщегообразования,атакжепланируемыхрезультатов,представленныхвовсехразделах 

подпрограммы «Чтение. Работастекстом». 

Основнымобъектомоценкиметапредметныхрезультатовслужитсформированностьуобучаю

щегосярегулятивных,коммуникативныхипознавательныхуниверсальныхдействий,т.е.такихумстве

нныхдействийобучающихся,которыенаправленынаанализ иуправлениесвоейпознавательной 

деятельностью. 

Критер

ии 

Показателикритерия 

Регулят

ивныеу

ниверс

альные

действ

ия 

- уровень готовности принимать и сохранять цели и 
задачиучебнойдеятельности,поискасредств ееосуществления; 

сформированностьуменияпланировать,контролироватьиоцениватьучебныедейств

иявсоответствииспоставленнойзадачейиусловиямиеереализации;определятьнаиб

олееэффективные способы достижения результата; - уровень 

развитияспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

сформированностьуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебнойдеятель

ностииспособностиконструктивнодействовать дажевситуацияхнеуспеха; 

Коммуни

кативные

универса

- готовностьконструктивноразрешатьконфликтыпосредствомучетаинтереса
сторон исотрудничества; 

- готовностьслушатьсобеседникаивестидиалог;признавать возможность 
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льные 

действ

ия 

существования различных точек зрения 

иправакаждогоиметьсвою;излагатьсвоемнениеиаргументировать 

своюточкузренияиоценкусобытий; 

- готовностькопределениюобщейцелиипутейеедостижения;уровеньразвити

яуменийдоговариватьсяораспределениифункцийиролейвсовместнойдеятельности,

осуществлятьвзаимныйконтрольвсовместнойдеятельности,адекватнооцениватьсо

бственноеповедениеиповедениеокружающих; 

-

эффективностьиспользованияречевыхсредствисредствинформационныхикоммуни

кационныхтехнологийдля 

решения       коммуникативных  ипознавательных задач; 

Познав

ательн

ыеунив

ерсаль

ныедей

ствия 

- уровеньразвитияуменийработатьвматериальнойиинформационнойсредена

чальногообщегообразования(втомчислесучебнымимоделями)всоответствииссоде

ржаниемконкретного учебного предмета. уровень использования 

знаковосимволических средств представления информации для созданиямоделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебныхипрактическихзадач;-

уровеньовладениялогическимидействиямисравнения,анализа,синтеза,обобщения,

классификациипородовидовымпризнакам,установленияаналогийипричинно-

следственныхсвязей,построениярассуждений,отнесения кизвестнымпонятиям; 

- уровеньовладениябазовымипредметнымиимежпредметными понятиями, 

отражающими существенные связииотношения междуобъектами и процессами; 

уровень овладения навыками смыслового чтения 

текстовразличныхстилейижанров;осознанностьпостроенияречевоевысказыва

ниеиготовностьсоставлятьтекстывустнойиписьменнойформах; 

Взависимостиотуспешностивыполненияпроверочныхзаданийпоматематике, 
русскомуязыку,литературномучтению,окружающемумиру,технологииидругимпредметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод осформированности  

ряда  познавательных  и    регулятивных  действий    обучающихся.Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат,позволяютоценить 

сформированность коммуникативныхучебныхдействий. 

Дляформированияиоценки        регулятивных, познавательных 

икоммуникативныхУУДвсистеме«ШколаРоссии»представленысоответствующиетиповыезадачи 

и задания. 

Например,приизученииматематикив1классерешаетсязадачаформированиярегулятивныхУ

УД.Предполагается,чтошкольникинаучатся(получатвозможностьнаучиться)контролироватьсвою

деятельностьпоходуилирезультатамвыполнениязадания. Для этого предлагается система 

заданий, ориентирующая школьника на 

проверкуправильностивыполнениязаданияпоправилу,алгоритму,спомощьютаблицы,инструменто

в,рисунковит.д.Этозаданиятипа«Проверьсвоерешениепотаблицесложения»или 

«Какоеправилопоможеттебевыполнитьэтозадание?». 

ПриформированиипознавательныхУУДобучающиесянаучатся(получатвозможностьнаучит

ься)подводитьподпонятие,формулироватьправилонаосновевыделениясущественных признаков. 

ПриформированиикоммуникативныхУУД,когдаушкольникаформируютсяумениявзаимоде

йствоватьссоседомпопарте,вгруппеиспользуютсязаданиятипа 

«Составь задачу, решением которой является… «Вычисли и запиши ответ 

составленнойзадачи.Сравни свой ответ сответом соседапопарте». 

Успешностьвыполненияэтихидругихзадач(заданий)позволяетоценитьметапредметныедос

тижения младших школьников. 

В качестве другого инструмента оценки метапредметных результатов 

выступаютитоговыекомплексныеработынаосновеединоготекста.Данныеработыпозволяютвыявит

ьиоценитьуспешность формированияУУД(набазовомиповышенномуровне). 

Задания итоговой комплексной работы используются в конце учебного года с 
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цельюпроверкиуровнясформированностипланируемыхрезультатов.Выполнениезаданийосновной

частидоступно,какправило,всемобучающимся,полученныерезультатысвязанысбазовымуровнемт

ребований. 

Вдополнительнойчастисодержатсязаданияповышеннойтрудностиссоблюдением меры 

трудности, предназначенные для детей, которые успешно 

выполнилизаданияосновнойчасти.Этизаданиясоотносятсясразделом«Выпускникполучитвозможн

ость научиться». 

В системе учебников «Школа России» предлагаются следующие рекомендации 

дляоценкиитоговых комплексных работ наоснове единого текста: 

-при условии, что учащийся правильно выполнил не менее 50% заданий 

основнойчасти,делается заключение,что он«справилсясзаданиембазовогоуровня»; 

-приусловии,чтоучащийсяправильновыполнилнеменее50%заданийдополнительной части, 

делается заключение, что он «справился с заданием повышенногоуровня». 

Полученнаяинформацияиспользуетсядлядальнейшейработыучителя,дляинформирования

обучающихсяиихродителей(законныхпредставителей),заноситсявпортфолиообучающихся.  

Вклассныйжурналмогутвыставлятьсярезультатывыполнениязаданийпоотдельнымучебны

мпредметам: русскомуязыку, математике,окружающему миру. 

Оценкапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияобучающимсяплан

ируемых результатов поотдельнымпредметам. 

Предметныерезультатысодержатвсебе(науровнях«учащийсянаучится»и 

«учащийсяполучитвозможностьнаучиться»): 

-систему основополагающих элементов научного знания, которая представлена 

всодержанииучебных предметов, курсов; 

-систему формируемых предметных действий (умений), специфичных для 

данногоконкретногоучебногопредмета, курса. 

Для оценки предметных результатов в сборниках программ по учебным 

предметампредставленыпланируемыерезультаты,которыемогутбытьдостигнутывпроцессесамост

оятельной,парной,групповойиколлективнойработыкконцукаждогогодаобучения. 

Основныммеханизмомоценкипредметныхрезультатоввыступаютзадачиизаданияучебнико

в наконтрольиоценку процессаи результатадеятельности. 

Методические пособия для учителей содержат тексты контрольных работ, 

итоговыхдиктантов,изложений,проверочныеработы икритерии ихоценивания. 

Оценкадостиженияпредметныхрезультатовведётсякаквходетекущегоипромежуточногооце

нивания,такивходевыполненияитоговыхпроверочныхработ(различныхвидахдиагностик).Приэтом

итоговаяоценкаограничиваетсяконтролемуспешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием,отражающимопорнуюсистему 

знанийданногоучебного курса. 

1.3.3.Организацияконтроляучебныхдостиженийобучающихся 

В рамках системы оценивания МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка»установленыследующиевидыконтролякаксистемымероприятийповыявлению,проверк

еиоцениваниюучебныхдостиженийобучающихся: 
-Текущийконтрольуспеваемости–этопроверкаиоцениваниеучителемуровня освоения предметных 

и универсальных способов действий в процессе изучениякакой-либочастиконкретной учебной 
дисциплины. 
-Периодический контроль подразумевает проверку и оценку степени 

освоенияучащимисяпредметныхиуниверсальныхспособовдействийзадлительныйпериодвремении 
проводится вконцеизучениятемы и учебногогода. 

-Промежуточныйконтроль(промежуточнаяаттестация)–проверкаиоценивание содержания 

иуровня усвоения комплекса или рядаучебных дисциплин изобщего их числа, включенного в 

учебный план одного учебного года либо нескольких летобучения. 
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-Итоговыйконтроль(итоговаяаттестация)–
проверкаиоценкауровняикачестваподготовкиобучающихсяпо завершениикаждой 
образовательногоуровня. 

Предметомитоговогооцениванияявляютсяспособностиучащихсярешатьпредметные(имежп

редметные)учебно-познавательные,учебно - практическиеиисследовательские задачи, 

достижение выпускником планируемых результатов 

освоенияобразовательнойпрограммыопределеннойступениобучениявсоответствиистребованиями

Федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов.ИтоговаяаттестациявМБОУ«Основная 

школа с. Степная 

Васильевка»рассматриваетсякакрефлексивныйэтапучебнойдеятельностиобучающихся,вовремяко

торойпроисходитосмыслениеобучающимисясвоихдостиженийвобразовательнойдеятельности и 

оценкаими этихдостижений. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя при организации текущего контролядолжна 

носить четко выраженный тематический характер. В соответствии с 

программойопределяетсяобъемзнанийисоставпредметныхиуниверсальныхучебныхдействий,кото

рые формируются в процессе изучения каждой темы. Разрабатываются 

обобщенныеоперациональныесхемыкаждого предметногоиуниверсального учебногодействия. 

Текущий контроль включает поурочную и тематическую проверку и оценку 

степенидостиженияобучающимися планируемых результатовобучения. 

Осуществляя текущий контроль, учитель может использовать разнообразные 

формыконтроля: опрос (письменный и устный), самостоятельные, контрольные работы, 

диктанты,тесты,зачеты,исследовательскиепроекты,рефератыидр.Обязательнымиусловиями 

проведения контроля являются опережающие самоконтроль / самооценка обучающихся иучастие 

обучающихся в определении критериев оценки. Без выполнения данных 

условийконтрольнеосуществляется. 

Припоурочномоцениваниииспользуетсясодержательнаядифференцированнаяхарактеристи

кадостиженийи трудностей обучающихся. 

Для фиксации текущих результатов учебной деятельности и определения 

динамикисвоегоростаобучающиесямогутиспользоватьвсевозможныеграфики,оценочныелисты. 

Для текущего и периодического оценивания проводятсяконтрольные«срезы» следующих типов: 

проверочная работа (стартовая) проводится в начале учебного года, направлена 

навыявлениесформированностизнаний,способовдействияспредметнымматериалом,необходимых

дляпродолженияобучения, 

позволяетопределитьобучающимсяграницысвоихзнанийивозможныебудущиенаправленияучения.

Находитсявкомпетенцииучителя. Оценка работы обучающимся, затем учителем обязательна. 

Результаты работы невлияютнадальнейшуюоценку учебных достиженийобучающегося. 

Проверочнаяработанастартеипослеосвоенияопределенныхспособовдействия(обучающая),направл

енанапроверкупооперационногосоставадействия,которымнеобходимоовладетьобучающимсяврам
кахрешенияучебнойзадачи,устанавливаетконкретныезатрудненияобучающихся.Количестворабот

зависитотколичества учебных задач. Содержит задания для проверки освоения каждой 

операции.Находитсявкомпетенцииучителя.Оценкаработыобучающимся,затемучителемобязатель

на. 

- Проверочная работа после завершения изучения темы. Содержит задания 
всехуровней(репродуктивного,продуктивного,исследовательскогоитворческого).Количество,види

примерноесодержаниеустанавливаетсяучителемидоводитсядосведенияучастников.Находитсявко

мпетенцииучителя.Результатобсуждаетсясобучающимися, выполняются 

корректирующиедействия (работа надошибками). 
-

Проверочнаяработа(рубежная)послеизучениянесколькихтем(разделов).Проводитсядваразавгод.С

одержитзаданиявсехуровней(репродуктивного,продуктивного,творческогоиисследовательского),

оценивающиепродвижениеобучающегосявдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияобразова

тельнойпрограммы за определенный период времени. Итоги работы анализируются и 
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составляютосновудлявыработкирекомендацийпосовершенствованиюучебно-

воспитательногопроцесса. 

-Проверочная работа (итоговая) после завершения курса обучения. 
Содержитзаданиявсехуровней(репродуктивного,продуктивного,творческогоиисследовательского

),оценивающиепродвижениеобучающегосявдостижениипланируемыхрезультатовосвоенияобразо

вательнойпрограммы.Результатыпроверяютсяификсируются вработесначалаобучающимся, 

затемучителем. 

           Формой независимой публичной оценки предметных и метапредметных 

результатовявляется олимпиада. Олимпиада – состязание обучающихся, требующее 

предъявления имисвоих образовательных достижений, предполагающее очный или 

дистанционный форматучастия. ОбучающиесяМБОУ«Основная школа с. Степная 

Васильевка»принимают участие в различных олимпиадах, конкурсах,интеллектуальный конкурс 

для младших школьников «Симбирский эрудит». 

В конце каждого триместра по каждому предмету подводятся промежуточные 

итогиусвоенияпрограммногоматериаланаосноверезультатовтекущегоконтроляучебныхдостижени

йобучающихся. 

В 3-4 классах оценка представляет собой совокупность оценок каждого формируемого 

способа предметного или универсального учебного действия, включенного в список 

планируемых тематических результатов обучения с учетом уровней учебных достижений. 

Вконцеучебногогодапроводитсяитоговоеоценивание. В итоговой оценке за учебный год 

выделяются отдельно следующие составляющие: 

-Результаты текущего и триместрового оценивания, отражающие динамику индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, продвижение в достижении планируемых 
результатов освоения образовательной программы. 
- Результаты итоговых работ по математике и русскому языку, итоговой комплексной работы на 
межпредметной основе. 
-Оценка содержимого портфолио и его публичного представления, осуществляемая 
одноклассниками и учителем в форме содержательной качественной оценки. 

1.3.4.Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальныхобразовательныхдостижений. 

Однимизнаиболееадекватныхинструментовдляоценкидинамикиобразовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося.  

Портфель достижений — это нетолько современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для 

решениярядаважныхпедагогическихзадач,позволяющее:поддерживатьвысокуюучебнуюмотиваци

юобучающихся;поощрятьихактивностьисамостоятельность,расширятьвозможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной(в томчисле самооценочной) 

деятельности обучающихся; формировать умение учиться — ставитьцели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность.«Портфель личныхдостижений» (далее 

портфолио) – это индивидуальная папка ученика, в которой 

фиксируются,накапливаются,оцениваютсяиндивидуальныедостижениявразнообразныхвидах 

деятельности: учебной, творческой, социальной, коммуникативной за учебный год и за 

весьпериодего обучениявшколе. 

Портфолиоученика–

этокомплексдокументов,представляющихсовокупностьсертифицированныхинесертифицированн

ыхиндивидуальныхучебныхивнеучебныхдостижений, выполняющих роль индивидуальной 

накопительной оценки, которая наряду срезультатами экзаменов является составляющей 

рейтинга обучающихся. Портфолио являетсяоснованием для составления рейтингов 

выпускников начальной и основной школы по итогамобучения на соответствующем уровне 

образования. При получении начального 

образованияважнойзадачейпортфолиоученикаявляетсяпривитиеобучающимсяпервичныхнавыков

самооценки,привлечениевниманияродителейкуспехамсвоихдетейивовлечениеихвсотрудничество

сучителемисамимиобучающимися.Портфолиослужитдлясбораинформации, о динамике 
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продвижения обучающегося в учебной деятельности и 

позволяетреальнооценитьготовностьребенкакобучениювсреднемзвене.Портфельдостиженийпред

ставляетсобойспециальноорганизованнуюподборкуработ,которыедемонстрируютусилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достиженийявляется 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалыпортфеля 

достижений должны допускатьнезависимую оценку,например, при 

проведенииаттестациипедагогов.Впортфельдостиженийучениковначальнойшколы,которыйиспол

ьзуетсядляоценкидостиженияпланируемыхрезультатовначальногообщегообразования,целесообра

зновключатьследующиематериалы.Всоставпортфолиомогутвключаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, 

ноивиныхформахактивности:творческой,социальной,коммуникативной,физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьнойпрактики,так изаеёпределами. 

1. Выборкидетскихработ —формальныхитворческих,выполненныхвходеобязательных 

учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемыхучащимисязанятий,реализуемыхврамкахобразовательнойпрограммыобразовательно

йорганизации. 

Обязательнойсоставляющейпортфелядостиженийявляютсяматериалыстартовойдиагности

ки,промежуточныхиитоговыхстандартизированныхработпоотдельнымпредметам. 

Остальныеработыдолжныбытьподобранытак,чтобыихсовокупностьдемонстрироваланарас

тающиеуспешность,объемиглубинузнаний,достижениеболеевысокихуровнейформируемыхучебн

ыхдействий.Примерамитакогородаработмогутбыть: 

-порусскому,родномуязыкуилитературномучтению,литературномучтениюна родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы ихсамоанализаи рефлексии 

ит.  п.; 

-поматематике —математическиедиктанты,оформленныерезультатымини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета,рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалысамоанализаи 

рефлексии ит.  п.; 

-по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований 

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

работы,материалысамоанализаи рефлексии ит.п.; 

-по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображенияпримеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологическихвысказываний-

описаний,материалысамоанализа и рефлексииит.п.; 

-по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности,аудиозаписимонологическихвысказываний-

описаний,продуктысобственноготворчества,материалысамоанализаи рефлексии ит.п.; 

-по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,дневники 

наблюдений и самоконтроля,самостоятельносоставленныерасписания 

ирежимдня,комплексыфизическихупражнений,материалысамоанализаирефлексииит.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листынаблюдений ит. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 

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

роликлассногоруководителя),иныеучителя-
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предметники,школьныйпсихолог,организаторвоспитательнойработыидругиенепосредственныеуч

астникиобразовательныхотношений. 

3. Материалы,характеризующиедостиженияобучающихсяврамкахвнеурочнойидосугов

ойдеятельности,напримеррезультатыучастияволимпиадах,конкурсах,смотрах,выставках,концерта

х,спортивныхмероприятиях,поделкиидр.Основноетребование,предъявляемое к этим материалам, 

— отражение в нихстепени достижения 

планируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Анализ,интерпретацияиоценкаотдельныхсоставляющихипортфелядостиженийвцеломведу

тсяспозицийдостиженияпланируемыхрезультатовсучетомосновныхрезультатовначальногообщег

ообразования, закрепленныхвФГОСНОО. 

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

накритериальнойоснове,поэтомупортфелидостиженийдолжнысопровождатьсяспециальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

наосновекоторыхоцениваютсяотдельныеработы,ивкладкаждойработывнакопленнуюоценку 

выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могутполностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительнокособенностям образовательнойпрограммы иконтингентадетей. 

Приадаптациикритериевцелесообразносоотноситьихскритериямиинормами,представленн

ыми в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемыхрезультатов,естественно,спроецировавихпредварительнонаданныйэтапобучения. 

Порезультатамоценки,котораяформируетсянаосновематериаловпортфелядостижений,дела

ются выводы: 

1) осформированностиуобучающегосяуниверсальныхипредметныхспособовдействий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолженияобразованиявосновной школе; 

2) осформированностиосновуменияучиться,понимаемойкакспособностьксамоорганиза

циисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-практическихзадач; 

3) обиндивидуальномпрогрессевосновныхсферахразвитияличности —мотивационно-

смысловой,познавательной,эмоциональной,волевой исаморегуляции. 

1.3.5. Итоговаяоценкавыпускника 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости впроцессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов должна учитыватьсяготовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практическойдеятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования осуществляется МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка». 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования должно быть достижение 

предметных иметапредметных результатов освоения основной образовательной 

программыначального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

ихиндивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижениипланируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начальногообщего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимисяосновных 

формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний,необходимых для 

получения общего образования следующего уровня. 
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Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования проводится МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка», инаправлена 

на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программыначального 

общего образования используются для принятия решения о переводеобучающихся для 

получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим 

итоговойоценке качества освоения основной образовательной программы начального 

общегообразования, относятся: 

- ценностные ориентации обучающегося; 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность,гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельностиобучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

Итоговаяоценка Критерииитоговойоценки 

Выпускниковладелопорнойсистемойзнанийиучебным

идействиями,необходимымидляпродолженияобразова

ниянаследующемуровнеобразования, и способен 

использовать ихдлярешенияпростыхучебно-

познавательныхиучебно-

практическихзадачсредствами данногопредмета 

Такой вывод делается, если в 

материалахнакопительной 

 системы

 оценкизафиксированодостижен

иепланируемыхрезультатовповсемосн

овнымразделамучебнойпрограммы,ка

кминимум,соценкой «зачтено» 

(или«удовлетворительно»),арезультат

ывыполнения итоговых 

 работсвидетельствуют 

 о

 правильномвыполнениинемене

е50%заданийбазовогоуровня. 

Выпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходи

мойдляпродолженияобразованиянаследующемуровне

образования,науровнеосознанногопроизвольногоовла

денияучебнымидействиями. 

Такой вывод делается, если в 

материалахнакопительной

 системы

 оценкизафиксир

ованодостижениепланируемыхрезуль

татовповсемосновнымразделамучебн

ойпрограммы,причёмнеменее 

чем по   половине  разделов 

 выставленаоценка 

 «хорошо»   или 

 «отлично», 

 арезультатывыполненияитоговы

хработсвидетельствуют    о   правильномвыполнении  не менее 65% заданийбазового уровня и получении не менее50%  от максимального   балла завыполнениезаданийповышенногоуровня. 

Выпускник не овладел опорной 

системойзнанийиучебнымидействиями,необходимым

идляпродолженияобразованиянаследующемуровне 

Такой вывод делается, если в 

материалахнакопительнойсистемыоце

нкинезафиксированодостижениеплан

ируемыхрезультатовповсемосновным

разделамучебной программы, 

результатывыполнения 

 итоговых 

работсвидетельствуют  о

 правильномвыполнении менее 
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50% заданий базовогоуровня. 

 

Педагогический совет МБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка» на основе выводов, 

сделанных по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного 

вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий уровень 

общего образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в 

рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решениеопереводеобучающегосянаследующийуровеньобщегообразованияпринимаетсяодновре

менносрассмотрениемиутверждениемустнойхарактеристикиобучающегося,вкоторой: 

-отмечаются образовательные достижения и положительные качестваобучающегося; 
-определяютсяприоритетныезадачиинаправленияличностногоразвитиясучётомкакдостижений, 
таки психологических проблем развития ребёнка; 

-даютсяпсихолого-
педагогическиерекомендации,призванныеобеспечитьуспешнуюреализациюнамеченныхзадачнас
ледующемуровне обучения. 

Обучающиесявобразовательнойорганизациипообразовательнымпрограммамначальногообщегоо

бразования,неликвидировавшиевустановленныесрокиакадемическойзадолженностис 

моментаееобразования, по усмотрению их 

родителей(законныхпредставителей)оставляютсянаповторноеобучение,переводятсянаобучениеп

оадаптированнымобразовательнымпрограммамвсоответствиисрекомендациямицентральной-

психолого медико-педагогическойкомиссии-

либонаобучениепоиндивидуальномуучебномуплану. 

Оценкарезультатовдеятельностиобразовательнойорганизацииначальногообщегообразова

нияпроводитсянаосноверезультатовитоговойоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоен
ияосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования сучётом: 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального,регионального,муниципального); 

-условийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования; 

-особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметомоценкивходеданныхпроцедурявляетсятакжетекущаяоценочнаядеятельностьобразоват

ельныхорганизацийипедагогов,ивчастностиотслеживаниединамикиобразовательныхдостижений

выпускниковначальнойшколы. 

2.Содержательный раздел. 

2.1. Программаформированияуобучающихсяуниверсальныхучебныхдействий 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийначальногообщегообразования(д

алее—

программаформированияуниверсальныхучебныхдействий)конкретизируеттребованияСтандартак

личностнымиметапредметнымрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыначальн

огообщегообразования,дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служитосновой разработки примерных учебных программ, определяет место 

информационных 

икоммуникационныхтехнологийкакинструментарияуниверсальныхучебныхдействий. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийнаправленанаобеспечениесистем

но-

деятельностногоподхода,положенноговосновуСтандарта,ипризванаспособствоватьреализациираз

вивающегопотенциалаобщегосреднегообразования,развитиюсистемыуниверсальныхучебныхдей

ствий,выступающейкакинвариантная основа образовательных отношений и обеспечивающей 
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школьникам умениеучиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это 

достигается какпутемосвоенияобучающимисяконкретныхпредметныхзнанийинавыковврамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового 

социальногоопыта.Приэтомзнания,уменияинавыкирассматриваютсякакпроизводныеотсоответств

ующих видов целенаправленных действий, имея в виду, что они формируются,применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих обучающихся.Качество усвоения 

знаний определяется многообразием и характером видов универсальныхдействий. 

Программаформированияуниверсальныхучебныхдействийдляначальногообщегообразовани

я: 

- устанавливаетценностныеориентирыначальногообразования; 

- определяетпонятие,функции,составихарактеристикиуниверсальныхучебныхдействий 

вмладшемшкольномвозрасте; 

- выявляетсвязьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов; 

- определяетусловия,обеспечивающиепреемственностьпрограммыформированияуобучающи

хсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногок начальному и 

основномуобщему образованию. 

2.1.1. Ценностныеориентирыначальногообщегообразования 

Запоследниедесятилетиявобществепроизошликардинальныеизменениявпредставлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений инавыков как основных 

итогов образования, произошел переход к пониманию обучения какпроцесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занятьактивную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

вгруппе,бытьготовымкбыстромупереучиваниювответнаобновлениезнанийитребованиярынкатруд

а. 

Посути,происходитпереходотобучениякакпреподнесенияучителемобучающимсясистемыз

нанийкактивномурешениюпроблемсцельювыработкиопределенныхрешений;отосвоенияотдельны

хучебныхпредметовкполидисциплинарному(межпредметному)изучениюсложныхжизненныхситу

аций;ксотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному 

участиюпоследних в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменойценностныхориентировобразования. 

Ценностныеориентирыначальногообразованияконкретизируютличностный,социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях 

крезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыиотражаютследующиецелевыеустано

вкисистемы начальногообщегообразования: 

формированиеосновгражданскойидентичностиличностинабазе: 

-

чувствасопричастностиигордостизасвоюРодину,народиисторию,осознанияответственностичелов

еказаблагосостояниеобщества; 

-

восприятиямиракакединогоицелостногоприразнообразиикультур,национальностей,религий;уваж

ения историиикультурыкаждого народа; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничестванаоснове: 

-доброжелательности,доверияивнимательностиклюдям,готовностиксотрудничествуидружбе, 

оказаниюпомощитем, кто внейнуждается; 

-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, 

признаватьправокаждогонасобственноемнениеиприниматьрешениясучётомпозицийвсехучастник

ов; 

развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческихпринциповнравственностии гуманизма: 
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-принятияиуваженияценностейсемьииобразовательногоучреждения,коллективаи обществаи 

стремления следоватьим; 

-ориентациивнравственномсодержанииисмыслекаксобственныхпоступков, так и поступков 

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

морального поведения; 

-формированиячувствапрекрасногоиэстетическихчувствблагодарязнакомствусмировой и 

отечественнойхудожественной культурой; 

развитиеуменияучитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию,аименно: 

-развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности,мотивовпознанияи 

творчества; 

-формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловияеёсамоактуал

изации: 

-формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

ксебе,готовностиоткрытовыражатьиотстаиватьсвоюпозицию,критичностиксвоимпоступками 

умения адекватно их оценивать; 

-развитиеготовностиксамостоятельнымпоступкамидействиям,ответственности заих результаты; 

-формированиецелеустремленностиинастойчивостивдостижениицелей,готовности 

кпреодолениютрудностей ижизненного оптимизма; 

-формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и влияниям,представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества в пределахсвоихвозможностей. 

Реализацияценностныхориентировобщегообразованиявединствепроцессовобучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основеформированияобщихучебныхумений,обобщённыхспособовдействияобеспечиваетвысокую

эффективностьрешенияжизненныхзадачивозможностьсаморазвитияобучающихся. 

2.1.2.Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногообщег

о образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышениеэффективностиобразования,болеегибкоеипрочноеусвоениезнанийобучающимися,во

зможностьихсамостоятельногодвижениявизучаемойобласти,существенноеповышениеих 

мотивации иинтересакучебе. 

Врамкахдеятельностногоподходавкачествеобщеучебныхдействийрассматриваютсяосно

вныеструктурныекомпонентыучебнойдеятельности—мотивы,особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и 

оценка,сформированностькоторыхявляетсяоднойизсоставляющихуспешностиобучениявобразо

вательномучреждении. 

Приоценкесформированностиучебнойдеятельностиучитываетсявозрастнаяспецифика,ко

тораязаключаетсявпостепенномпереходеотсовместнойдеятельностиучителяиобучающегосяксо

вместно-

разделенной(вмладшемшкольномимладшемподростковомвозрасте)иксамостоятельнойсэлемен

тамисамообразованияисамовоспитаниядеятельности(вмладшемподростковомистаршемподрост

ковомвозрасте). 

Понятие«универсальныеучебныедействия». В широком значении термин «универсальные 

учебные действия» означает 

умениеучиться,т.е.способностьсубъектаксаморазвитиюисамосовершенствованиюпутемсознате

льногои активного присвоенияновогосоциального опыта. 

Способностьобучающегосясамостоятельноуспешноусваиватьновыезнания,формировать

уменияикомпетентности,включаясамостоятельнуюорганизациюэтогопроцесса, т. е. умение 
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учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действиякак обобщённые действия 

открывают обучающимся возможность широкой ориентации 

каквразличныхпредметныхобластях,такивстроениисамойучебнойдеятельности,включающейос

ознаниееёцелевойнаправленности,ценностно-смысловыхиоперациональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагаетполноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и 

учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, 

учебныедействияиоперации(ориентировка,преобразованиематериала,контрольиоценка).Умени

еучиться—существенныйфакторповышенияэффективностиосвоенияобучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностногоморального выбора. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий: 

-обеспечениевозможностейобучающегосясамостоятельноосуществлятьдеятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

испособыихдостижения,контролировать иоцениватьпроцессирезультатыдеятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализациинаосновеготовностикнепрерывномуобразованию;обеспечениеуспешногоусвое

ниязнаний,формированияумений,навыковикомпетентностейвлюбойпредметнойобласти. 

Универсальныйхарактеручебныхдействийпроявляетсявтом,чтоониносятнадпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного,личностногоипознавательногоразвитияисаморазвитияличности;обеспечиваю

тпреемственность в течении всего образовательного процесса; лежат в основе организации 

ирегуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специально-

предметногосодержания.Универсальныеучебныедействияобеспечиваютэтапыусвоенияучебног

осодержанияиформирования психологическихспособностейобучающегося. 

Видыуниверсальныхучебныхдействий. 

Всоставеосновныхвидовуниверсальныхучебныхдействий,соответствующихключевымце

лямобщегообразования,можновыделитьчетыреблока:личностный,регулятивный(включающийт

акжедействиясаморегуляции),познавательныйикоммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловуюориентациюобучающихся(умениесоотноситьпоступкиисобытияспринятымиэтическ

ими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспектповедения)иориентациювсоциальныхроляхимежличностныхотношениях.Применительн

окучебнойдеятельностиследуетвыделить тривидаличностныхдействий: 

• личностное,профессиональное,жизненноесамоопределение; 

-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

цельюучебнойдеятельностииеёмотивом,другимисловами,междурезультатомученияитем,чтопоб

уждаетдеятельность,радичегоона осуществляется.Ученикдолжен 

задаватьсявопросом:какоезначениеикакойсмыслимеетдляменяучение?—иуметьнанегоотвечать. 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемогосодержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностныйморальныйвыбор. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютобучающимсяорганизациюс

воей учебной деятельности. Книмотносятся: 

-целеполаганиекакпостановкаучебнойзадачинаосновесоотнесениятого,чтоуже известно 

иусвоенообучающимся, итого, что ещенеизвестно; 

-планирование—определениепоследовательностипромежуточных 

целейсучётомконечногорезультата; составлениепланаи последовательностидействий; 

-прогнозирование—предвосхищениерезультатаиуровняусвоениязнаний,еговременных 

характеристик; 
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-контрольвформесличенияспособадействияиегорезультатасзаданнымэталономсцелью 

обнаруженияотклонений иотличийот эталона; 

-коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способдействиявслучаерасхождения эталона, реальногодействия иегорезультата; 

-оценка—выделениеиосознаниеобучающимсятого,чтоужеусвоеноичтоещенужно усвоить, 

осознаниекачестваи уровня усвоения; 

-

саморегуляциякакспособностькмобилизациисилиэнергии,кволевомуусилию(квыборувситуаци

имотивационногоконфликта)и преодолениюпрепятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:

 общеучебные,логическиеучебныедействия, атакже постановкуирешениепроблемы. 

Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательнойцели; 

-

поискивыделениенеобходимойинформации;применениеметодовинформационногопоиска,втом

числеспомощью компьютерныхсредств; 

- структурированиезнаний; 

-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной иписьменнойформе; 

-выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимостиотконкретныхусловий; 

-рефлексияспособовиусловийдействия,контрольиоценкапроцессаирезультатовдеятельности; 

-

смысловоечтениекакосмыслениецеличтенияивыборвидачтениявзависимостиотцели;извлечение

необходимойинформацииизпрослушанныхтекстовразличныхжанров;определениеосновнойивт

оростепеннойинформации;свободнаяориентацияивосприятиетекстовхудожественного,научног

о,публицистическогоиофициально-

деловогостилей;пониманиеиадекватнаяоценкаязыкасредствмассовойинформации; 

-постановкаиформулированиепроблемы,самостоятельноесозданиеалгоритмовдеятельности 

прирешениипроблемтворческогоипоисковогохарактера. 

Особуюгруппуобщеучебныхуниверсальныхдействийсоставляютзнаково-

символическиедействия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая илизнаково-

символическая); 

-преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющихданнуюпредметную область. 

Логическиеуниверсальныедействия: 

-анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных,несущественных); 

-синтез—

составлениецелогоизчастей,втомчислесамостоятельноедостраиваниесвосполнениемнедостающ

их компонентов; 

-выбороснованийикритериевдлясравнения,классификацииобъектов; 

-подведениеподпонятие,выведениеследствий; 

-установлениепричинно-следственныхсвязей; 

-построениелогическойцепирассуждений; 

-доказательство; 

выдвижение гипотез и их обоснование.Постановкаи решениепроблемы: 

-формулированиепроблемы; 

-самостоятельноесозданиеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера. 
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Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействияобеспечиваютсоциальнуюкомпетент

ность учёт позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 

проблем;интегрироватьсявгруппусверстниковистроитьпродуктивноевзаимодействиеисотрудни

чествосо сверстникамии взрослыми. 

Ккоммуникативнымдействиямотносятся: 

-планированиеучебногосотрудничествасучителемисверстниками—определениецели, 

функцийучастников, способов взаимодействия; 

-постановкавопросов—инициативноесотрудничествовпоискеисбореинформации; 

-разрешениеконфликтов—выявление,идентификацияпроблемы,поиск 

иоценкаальтернативныхспособовразрешенияконфликта,принятиерешенияиегореализация; 

-управлениеповедениемпартнера—контроль,коррекция,оценкаегодействий; 

-

умениесдостаточнойполнотойиточностьювыражатьсвоимысливсоответствиисзадачамииуслови

ямикоммуникации;владениемонологическойидиалогическойформамиречивсоответствиисграм

матическимиисинтаксическиминормамиродного языка. 

Развитиесистемыуниверсальныхучебныхдействийвсоставеличностных,регулятивных,по

знавательныхикоммуникативныхдействий,определяющихразвитиепсихологическихспособност

ейличности,осуществляетсяврамкахнормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаетсодержание и характеристики учебной 

деятельности ребёнка и тем самым определяет зонуближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития,соответствующий«высокой норме»), 

иих свойства. 

Универсальныеучебныедействияпредставляютсобойцелостнуюсистему,вкоторойпроисх

ождениеиразвитиекаждоговидаучебногодействияопределяетсяегоотношением с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.Так: 

- изобщенияисорегуляцииразвиваетсяспособностьребёнкарегулироватьсвоюдеятельность; 

- из оценок окружающих и, в первую очередь, оценок близкого и 

взрослогоформируетсяпредставлениеосебеисвоихвозможностях,появляетсясамопринятиеисамо

уважение,т.е.самооценкаиЯ-концепциякак результатсамоопределения; 

- изситуативно-познавательногоивнеситуативно-

познавательногообщенияформируютсяпознавательныедействия ребёнка. 

Содержаниеиспособыобщенияикоммуникацииобусловливаютразвитиеспособности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяютобраз «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особоевнимание в 

программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлениюкоммуникативныхуниверсальных учебных действий. 

Померестановленияличностныхдействийребёнка(смыслообразованиеисамоопределение,

нравственно-

этическаяориентация)функционированиеиразвитиеуниверсальныхучебныхдействий(коммуник

ативных,познавательныхирегулятивных)претерпевает значительные изменения. Регуляция 

общения, кооперации и сотрудничествапроектирует определенные достижения и результаты 

ребёнка, что вторично приводит кизменениюхарактераегообщения и Я-концепции. 

Познавательныедействиятакжеявляютсясущественнымресурсомдостиженияуспеха и 

оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации,такинасамооценку, смыслообразованиеи самоопределениеобучающегося. 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формированиеуниверсальныхучебныхдействий,обеспечивающихрешениезадачобщекульт

урного,ценностно-

личностного,познавательногоразвитияобучающихся,реализуетсяврамкахцелостнойобразовательн
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ойдеятельностивходеизученияобучающимисясистемыучебныхпредметовидисциплин,вметапредм

етнойдеятельности,организацииформучебногосотрудничестваирешенияважныхзадачжизнедеятел

ьностиобучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательнойдеятельности 

особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития 

уобучающихсялогического,наглядно-образногоизнаково-символическогомышления, 

исключающеерискразвитияформализмамышления,формированияпсевдологическогомышления.С

ущественнуюрольвэтомиграюттакиедисциплины,как«Литературноечтение»,«Технология»,«Изоб

разительноеискусство»,«Музыка». 

Каждыйучебныйпредметвзависимостиотпредметногосодержанияирелевантныхспособоворга

низацииучебнойдеятельностиобучающихсяраскрываетопределенныевозможностидляформирован

ияуниверсальныхучебныхдействий. 

В частности,учебныепредметы «Русскийязык», «Роднойязык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивныхдействий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования 

логическихдействийанализа,сравнения,установленияпричинно-следственныхсвязей. 

Ориентациявморфологическойисинтаксическойструктуреязыкаиусвоениеправилстроениясловаи

предложения,графическойформыбуквобеспечивают развитиезнаково-символическихдействий —

замещения(например,звукабуквой),моделирования(например,составасловапутемсоставлениясхем

ы)ипреобразованиямодели(видоизмененияслова).Изучениерусскогоиродногоязыкасоздаетуслови

ядляформированияязыковогочутьякакрезультатаориентировкиребенкавграмматическойисинтакс

ическойструктуреродногоязыка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функцийречи,включаяобобщающуюипланирующуюфункции. 

«Литературноечтение», «Литературноечтениенародномязыке».Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают 

формированиевсехвидовуниверсальныхучебныхдействий:личностных,коммуникативных,познава

тельных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловойсферыи коммуникации). 

Литературноечтение —

осмысленная,творческаядуховнаядеятельность,котораяобеспечиваетосвоениеидейно-

нравственногосодержанияхудожественнойлитературы,развитиеэстетическоговосприятия.Важней

шейфункциейвосприятияхудожественнойлитературыявляетсятрансляциядуховно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы 

социальныхличностныхсмыслов,раскрывающихнравственноезначениепоступковгероевлитератур

ныхпроизведений.Приполученииначальногообщегообразованияважнымсредством организации 

понимания авторской позиции, отношения авторак героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительноечтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на 

родномязыке»обеспечиваютформированиеследующихуниверсальныхучебныхдействий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентациюобучающегосяв 

системеличностных смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» 

сгероямилитературныхпроизведенийпосредствомэмоционально-действеннойидентификации; 

– основгражданскойидентичностипутемзнакомствасгероическимисторическим прошлым своего 

народа и своей страны и переживания гордости иэмоциональнойсопричастности подвигам 

идостижениям ееграждан; 

– эстетическихценностейинаихосновеэстетическихкритериев; 

– нравственно-

этическогооцениваниячерезвыявлениеморальногосодержанияинравственногозначениядействийп

ерсонажей; 

– эмоционально-личностнойдецентрациинаосновеотождествлениясебя с героями произведения, 

соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов имнений; 

– уменияпониматьконтекстнуюречьнаосновевоссозданиякартинысобытийи поступков 
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персонажей; 

– уменияпроизвольноивыразительностроитьконтекстнуюречьсучетомцелейкоммуникации,особе

нностейслушателя,втомчислеиспользуяаудиовизуальныесредства; 

– уменияустанавливатьлогическуюпричинно-

следственнуюпоследовательностьсобытийидействийгероевпроизведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительнойинформации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативныхдействий,формируякоммуникативнуюкультуруобучающегося.Изучениеиностр

анногоязыка способствует: 

– общемуречевомуразвитиюобучающегосянаосновеформированияобобщенныхлингвистических

структурграмматикиисинтаксиса; 

– развитиюпроизвольностииосознанностимонологическойидиалогической речи; 

– развитиюписьменнойречи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение,эмоциональное 

состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

уменияслушатьислышатьсобеседника,вестидиалог,излагатьиобосновыватьсвоемнениев понятной 

длясобеседника форме. 

Знакомствообучающихсяскультурой,историейитрадициямидругихнародов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской 

субкультурысоздаетнеобходимыеусловиядляформированияличностныхуниверсальныхдействий

—

формированиягражданскойидентичностиличности,преимущественновееобщекультурномкомпон

енте,идоброжелательногоотношения,уваженияитолерантностикдругимстранаминародам,компете

нтности в межкультурномдиалоге. 

Изучениеиностранногоязыкаспособствуетразвитиюобщеучебныхпознавательныхдействий,в

первуюочередьсмысловогочтения(выделениесубъекта и предиката текста; понимание смысла 

текста и умение прогнозироватьразвитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанноготекста;сочинениеоригинальноготекста наосновеплана). 

«Математикаиинформатика».Приполученииначальногообщегообразованияэтотучебныйпр

едметявляетсяосновойразвитияуобучающихсяпознавательныхуниверсальныхдействий,впервуюо

чередьлогическихиалгоритмических. 

Впроцессезнакомствасматематическимиотношениями,зависимостямиушкольниковформиру

ютсяучебныедействияпланированияпоследовательностишаговприрешениизадач;различенияспос

обаирезультатадействия;выбораспособадостиженияпоставленнойцели;использованиязнаково-

символическихсредств для моделирования математической ситуации, представления 

информации;сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических 

фигур)посущественномуоснованию.Особоезначениеимеетматематикадляформированияобщегопр

иемарешениязадачкакуниверсальногоучебногодействия. 

Формированиемоделированиякакуниверсальногоучебногодействияосуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом 

уровнеобразования.Впроцессеобученияобучающийсяосваиваетсистемусоциальнопринятыхзнако

висимволов,существующихвсовременнойкультуреинеобходимыхкакдляегообучения, 

такидлясоциализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию 

иобеспечиваетформированиеуобучающихсяцелостнойнаучнойкартиныприродногоисоциокульту

рногомира,отношенийчеловекасприродой,обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в 

обществе,создаваяосновустановлениямировоззрения,жизненногосамоопределенияиформировани

яроссийскойгражданскойидентичностиличности. 

В   сфере    личностных    универсальных    действий    изучение    

предмета«Окружающиймир»обеспечиваетформированиекогнитивного,эмоционально-
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ценностногоидеятельностногокомпонентовгражданскойроссийскойидентичности: 

– формированиеуменияразличатьгосударственнуюсимволикуРоссийскойФедерацииисвоегореги

она,описыватьдостопримечательностистолицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву —

столицуРоссии,свойрегиониегостолицу;ознакомлениесособенностяминекоторыхзарубежных 

стран; 

– формированиеосновисторическойпамяти —

уменияразличатьвисторическомвременипрошлое,настоящее,будущее;ориентациивосновныхисто

рических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости 

заславуидостижениясвоегонародаиРоссии;уменияфиксироватьвинформационнойсредеэлементы 

историисемьи,своегорегиона; 

– формированиеосновэкологическогосознания,грамотностиикультурыучащихся,освоениеэлемен

тарныхнормадекватногоприродосообразногоповедения; 

– развитиеморально-этическогосознания —

нормиправилвзаимоотношенийчеловекасдругимилюдьми,социальнымигруппамиисообществами. 

Всфереличностныхуниверсальныхучебныхдействийизучениепредметаспособствуетприняти

юобучающимисяправилздоровогообразажизни,пониманиюнеобходимостиздоровогообразажизни

винтересахукрепленияфизического,психическогоипсихологическогоздоровья. 

Изучениеданногопредметаспособствуетформированиюобщепознавательныхуниверсальныхучебн

ых действий: 

– овладениюначальнымиформамиисследовательскойдеятельности,включаяумение поискаи 

работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования 

(использованиеготовыхмоделейдляобъясненияявленийиливыявлениясвойствобъектовисозданиям

оделей); 

– формированиюлогическихдействийсравнения,подведенияподпонятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на 

основевнешнихпризнаковилиизвестныххарактерныхсвойств;установленияпричинно-

следственныхсвязейвокружающеммире,втомчисленамногообразномматериалеприродыикультур

ыродного края. 

«Изобразительноеискусство».Развивающийпотенциалэтогопредметасвязансформирование

мличностных,познавательных,регулятивныхдействий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия 

дляформированияобщеучебныхдействий,замещенияимоделированияявленийиобъектовприродно

гоисоциокультурногомиравпродуктивнойдеятельностиобучающихся.Такоемоделированиеявляет

сяосновойразвитияпознанияребенкоммираиспособствуетформированиюлогических операций 

сравнения,установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей 

иотношений.Присозданиипродуктаизобразительнойдеятельностиособыетребованияпредъявляют

сякрегулятивнымдействиям —целеполаганиюкакформированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии 

сцелью,умениюконтролироватьсоответствиевыполняемыхдействийспособу,внесениюкоррективо

внаосновепредвосхищениябудущегорезультатаиегосоответствиязамыслу. 

Всфереличностныхдействийприобщениекмировойиотечественнойкультуреиосвоениесокров

ищницыизобразительногоискусства,народных,национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают 

формированиегражданскойидентичностиличности,толерантности,эстетическихценностейивкусов

,новойсистемымотивов,включаямотивытворческогосамовыражения,способствуютразвитиюпозит

ивнойсамооценкиисамоуваженияобучающихся. 

«Музыка».Достижениеличностных,метапредметныхипредметныхрезультатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе 

активноговосприятияиобсуждениямузыки,освоенияосновмузыкальнойграмоты,собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 
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хоровогопенияиигрынаэлементарныхмузыкальныхинструментах,пластическоминтонировании,по

дготовкемузыкально-театрализованныхпредставлений. 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

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

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Врезультатеосвоенияпрограммыуобучающихсябудутсформированыготовностьксаморазви

тию,мотивациякобучениюипознанию;пониманиеценностиотечественныхнационально-

культурныхтрадиций,осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности,уважениекистор

ииидуховнымтрадициямРоссии,музыкальнойкультурееенародов,пониманиеролимузыкив 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессеприобретениясобственногоопытамузыкально-творческойдеятельностиобучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

частьокружающегомира,постигатьиосмысливатьявлениямузыкальнойкультуры,выражатьсвоимы

слиичувства,обусловленныевосприятиеммузыкальныхпроизведений,использоватьмузыкальныео

бразыприсозданиитеатрализованныхимузыкально-

пластическихкомпозиций,исполнениивокально-хоровыхиинструментальныхпроизведений,в 

импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать своеотношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения,интерескмузыкальномуискусствуимузыкальнойдеятельности;формироватьпозитив

ную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческомпотенциале,развитиихудожественноговкуса,осуществлениисобственныхмузыкально-

исполнительскихзамыслов. 

Уобучающихсяпроявитсяспособностьвставатьнапозициюдругогочеловека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явленийжизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми впроцессемузыкально-

творческойдеятельности.Реализацияпрограммыобеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативныхспособностейчерезмузыкально-

игровуюдеятельность,способностикдальнейшемусамопознаниюисаморазвитию.Обучающиесянау

чатсяорганизовыватькультурныйдосуг,самостоятельнуюмузыкально-
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творческуюдеятельность,втомчисле,наосноведомашнегомузицирования,совместноймузыкальной

деятельности сдрузьями, родителями. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммыдолжныотражать: 

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

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

Врезультатереализациипрограммыобучающиесясмогутосвоитьуниверсальныеучебныедей

ствия,обеспечивающиеовладениеключевымикомпетенциями,реализоватьсобственныйтворческий

потенциал,применяямузыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной ипрактическойдеятельности. 
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«Технология».Спецификаэтогопредметаиегозначимостьдляформированияуниверсальныхуч

ебныхдействийобусловлены: 

– ключевойрольюпредметно-

преобразовательнойдеятельностикакосновыформированиясистемыуниверсальныхучебныхдейств

ий; 

– значениемуниверсальныхучебныхдействиймоделированияипланирования,которыеявляютсяне

посредственнымпредметомусвоениявходевыполненияразличныхзаданийпокурсу(так,входерешен

иязадачнаконструированиеобучающиесяучатсяиспользоватьсхемы,картыимодели,задающиеполн

уюориентировочнуюосновувыполненияпредложенныхзаданийипозволяющиевыделятьнеобходим

уюсистему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработкипредметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитиипсихологическихновообразованиймладшегошкольноговозраста —уменииосуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; 

рефлексиейкакосознаниемсодержанияиоснованийвыполняемойдеятельности; 

– широкимиспользованиемформгрупповогосотрудничестваипроектныхформработыдляреализац

ииучебныхцелей курса; 

– формированиемпервоначальныхэлементовИКТ-компетентностиобучающихся. 

Изучениетехнологииобеспечиваетреализациюследующихцелей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры 

какпродуктатворческойпредметно-преобразующейдеятельностичеловека; 

– развитиезнаково-

символическогоипространственногомышления,творческогоирепродуктивноговоображениянаосн

оверазвитияспособностиобучающегосякмоделированиюиотображениюобъектаипроцессаегопрео

бразованиявформемоделей(рисунков,планов,схем,чертежей); 

– развитиерегулятивныхдействий,включаяцелеполагание;планирование (умение составлять 

план действий и применять его для 

решениязадач);прогнозирование(предвосхищениебудущегорезультатаприразличныхусловияхвып

олнениядействия);контроль,коррекцияиоценка; 

– формированиевнутреннегоплананаосновепоэтапнойотработкипредметно-

преобразующихдействий; 

– развитиепланирующейирегулирующейфункцийречи; 

– развитиекоммуникативнойкомпетентностиобучающихсянаосновеорганизациисовместно-

продуктивнойдеятельности; 

– развитиеэстетическихпредставленийикритериевнаосновеизобразительнойихудожественнойко

нструктивнойдеятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников,творческойсамореализациинаосновеэффективнойорганизациипредметно-

преобразующейсимволико-моделирующейдеятельности; 

– ознакомлениеобучающихсясмиромпрофессийиихсоциальнымзначением,историейихвозникнов

енияиразвитиякакперваяступеньформированияготовностикпредварительномупрофессиональном

усамоопределению; 

– формированиеИКТ-компетентностиобучающихся,включаяознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность впотреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, 

кпроцессупознанияучения,ксостояниюнеполногознанияидругимаспектам. 

«Физическаякультура». 

Этотпредметобеспечиваетформированиеличностныхуниверсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности 

какчувствагордостизадостижениявмировом иотечественном спорте; 
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– освоениеморальныхнормпомощитем,ктовнейнуждается,готовности принять насебя 

ответственность; 

– развитиемотивациидостиженияиготовностикпреодолениютрудностей на

 основе конструктивных

 стратегийсовладанияиумениямобилизоватьсвоиличностныеифизическиересурсы,стрессоустой

чивости; 

– освоениеправилздоровогоибезопасногообразажизни. 

«Физическаякультура»какучебныйпредметспособствует: 

– вобластирегулятивныхдействийразвитиюуменийпланировать,регулировать,контролироватьио

цениватьсвоидействия; 

– вобластикоммуникативныхдействийразвитиювзаимодействия,ориентациинапартнера,сотрудн

ичествуикооперации(вкомандныхвидахспорта—

формированиюуменийпланироватьобщуюцельипутиеедостижения;договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций 

иролейвсовместнойдеятельности;конструктивноразрешатьконфликты;осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение иповедение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достиженияобщегорезультата). 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеят

ельности 

В используемых УМК значительное внимание уделяется учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. Ее особенности заключаются в следующем: 

- в возможности обеспечивать развитие обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, в 

ходе реализации программ воспитания, здоровьесбережения, коррекционнойработы; 

- виспользованииресурсовучебников,хрестоматийдляорганизацииучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности; 

- вширокомпотенциалеразличныхконкурсовиолимпиад; 

- 

вреализацииэлектронныхформ,включающихвсебямультимедийныеиинтерактивныеэлементы(гал

ереиизображений,аудиофрагменты,видеоролики,презентации,интерактивныекарты,тренажеры 

ит.д.),средстваконтроляисамоконтроля. 

Учебно-

исследовательскаяипроектнаядеятельностьнаправленанетольконаосвоениемладшимишкольникам

ипланируемыхрезультатоввпредметнойобластиопределённыхучебныхпредметов,наразвитиеихсп

особностей,ноинасозданиепродукта, имеющего значимость для других. Данная деятельность в 

организована такимобразом, что обучающиеся могут реализовать свои потребности в общении и 

совместнойдеятельности с одноклассниками, педагогами, другими заинтересованными 

участниками.Выстраивая отношения в ходе поисковой, творческой деятельности, младшие 

школьникиовладеваютнормамивзаимоотношенийсразнымилюдьми,умениямипереходитьотодног

о вида общения к другому, приобретают навыки индивидуальной 

самостоятельнойработыисотрудничестваОрганизацияучебно-

исследовательскихипроектныхработшкольников обеспечивает сочетание различных видов 

познавательной деятельности. В 

этихвидахдеятельностимогутбытьвостребованыпрактическилюбыеспособности,реализованыличн

ыепристрастияк томуили иномувиду деятельности. 

Особоезначениеимеетиндивидуальный(групповой,коллективный)проект,представляющий

собойсамостоятельнуюработу,осуществляемуюобучающимисянапротяжении длительного 

периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такойработы младший школьник - 

автор проекта — самостоятельно или с небольшой 

помощьюпедагога(родителей)получаетвозможность научитьсяпланироватьиработать поплану. 

Кроме того, необходимо назвать сравнительно новые формы организации 

учебныхзанятий, связанные с организацией учебно-исследовательской и проектной 
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деятельностиобучающихся: 

- учебнаяэкскурсия;выходнашкольныйдвор(применениеУУДприизученииявленийокружающего 

мира вреальныхжизненныхситуациях;творческое оформлениеотчетов; 

- 

урокрешенияпрактическихзадач(использованиесредствматематикивцеляхизученияокружающего

мира); 

- 

лабораторныйпрактикумсиспользованиемпростейшегооборудования(сформированныеУУДпоисп

ользованию лабораторного оборудования; 

самостоятельноеоткрытиесвойстввеществ,закономерностейявленийит.д.); 

Интегрированным результатом организации учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности младших школьников является готовность младшего школьника (с 

учетомвозрастных особенностей) осуществлять исследования, выполнять проекты в урочной 

ивнеурочнойдеятельности. 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования,можетстатьсредствомформированияуниверсальныхучебныхдействийтолькоприсоб

люденииопределенныхусловийорганизацииобразовательнойдеятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только 
вкачественосителяинформации,«готовых»знаний,подлежащихусвоению,ноикакносителя 

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

исистематизации,включения обучающимся всвою картину мира; 

- соблюдениитехнологиипроектированияипроведенияурока(учебногозанятия)всоответстви

истребованиямисистемно-деятельностногоподхода:будучиформой учебной деятельности, урок 

должен отражатьеё основные этапы–

постановкузадачи,поискрешения,вывод(моделирование),конкретизациюиприменениеновыхзнан

ий(способовдействий),контрольиоценкурезультата;осуществлениицелесообразноговыбораорган

изационно-деятельностных формработыобучающихсянауроке(учебномзанятии)–

индивидуальной,групповой(парной)работы,общекласснойдискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочнойдеятельностиобучающихся сцельюразвитияихучебной самостоятельности; 

- эффективногоиспользованиясредствИКТ. 

Для формирования и развития ИКТ-компетенций в УМК предлагаются 

следующиересурсыи возможности: 

-модуль«Практика  работы  на  компьютере»  в  рамках  учебного  предмета 

«Технология»,предусматривающийобучениемладшихшкольниковиспользованиюкомпьютерных

программкаксредствучебногоназначения,позволяярасширитьрядинформационныхисточников,ск

оторымиобучающиесяцеленаправленноработают(включаяИнтернет); 

-

организацияприизучениивсехучебныхпредметовикурсоввнеурочнойдеятельностипрактическойр

аботысэлектроннымиресурсами(длявыполненияисследований и проектов, формирования 

первоначальных умений по поиску информации сиспользованиемэлектронных 

справочниковиэнциклопедий). 

Приосвоенииличностныхдействийнаосновеуказаннойпрограммыуобучающихсяформиру

ются: 

- критическоеотношениекинформациииизбирательностьеёвосприятия; 

- уважениекинформацииочастнойжизнииинформационнымрезультатамдеятельности других 

людей; 

- основыправовойкультурывобластииспользованияинформации. 

Приосвоениирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействийобеспечиваются: 

- оценкаусловий,алгоритмовирезультатовдействий,выполняемыхвинформационнойсреде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, дляоценкии 
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коррекции выполненного действия. 

ПриосвоениипознавательныхуниверсальныхучебныхдействийИКТиграютключевуюрольв

следующих универсальных учебныхдействиях: 

- поискинформации; 

- фиксация(запись)информацииспомощьюразличныхтехническихсредств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм,картосхем,линий времени ипр.; 

-созданиепростыхгипермедиа сообщений; 

-простейшихмоделейобъектовипроцессов.ИКТ является важным инструментом

 для формирования коммуникативныхуниверсальныхучебных действий. 

Дляэтогоиспользуются: 

-обменгипермедиасообщениями; 

-выступлениесаудиовизуальнойподдержкой; 

-фиксацияходаколлективной/личнойкоммуникации; 

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

 ФормированиеИКТкомпетентностиобучающихсяпроисходитврамкахсистемнодеятельностно

го подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметовучебногоплана.ВключениезадачиформированияИКТкомпетентностивпрограммуфор

мированияуниверсальныхучебныхдействийпозволяеторганизации,осуществляющейобразовател

ьнуюдеятельность,иучителюформироватьсоответствующиепозициипланируемыхрезультатов,по

могаетсучетомспецификикаждогоучебногопредметаизбежатьдублированияприосвоенииразных

умений,осуществлятьинтеграциюисинхронизациюсодержанияразличныхучебныхкурсов. 

Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также 

можетвходитьвсодержаниефакультативныхкурсов,кружков,внеурочнойдеятельностишкольнико

в. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуи 

от начальногок основномуобщемуобразованию. 

Проблемаорганизациипреемственностиобучениязатрагиваетвсезвеньясуществующейобра

зовательнойсистемы,аименно:припереходеотдошкольногокначальномуи от начального к 

основному общему образованию. 

Приэтом,несмотрянаогромныевозрастно-

психологическиеразличиямеждуобучающимися,переживаемыеимитрудностипереходныхпериод

овимеютмногообщего. 

Основныепроблемыобеспеченияпреемственностисвязанысигнорированиемзадачицеленап

равленногоформированиятакихуниверсальныхучебныхдействий,каккоммуникативные,речевые,

регулятивные,общепознавательные,логическиеидр. 

Наиболееостропроблемапреемственностистоитвдвухключевыхточках—

вмоментпоступлениядетейвобразовательнуюорганизациюивпериодпереходаобучающихсякосно

вномуобщемуобразованию.Возникновениепроблемыпреемственности имеет 

следующиепричины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержанияобучения,котороеприпереходекосновномуобщемуобразованию,азатемсреднемуобраз

ованию приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей уобучающихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточнойготовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, 

болеесложногоуровня.Вчастности,серьезнойпроблемойостаетсянедостаточнаяподготовленность

значительногочисладетейкобучениюнарусском(неродном)языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от дошкольного 

кначальномуобщемуобразованиюпоказали,чтообучениедолжнорассматриватьсякаккомплексное

образование,включающеевсебяфизическуюипсихологическуюготовности. 

Физическаяготовностьопределятсясостояниемздоровья,уровнемморфофункциональнойзр
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елостиорганизмаребёнка,втомчислеразвитиемдвигательныхнавыковикачеств(тонкаямоторнаяко

ординация),физическойиумственнойработоспособности. 

Психологическаяготовностьвключаетвсебяэмоционально-

личностную,интеллектуальнуюикоммуникативнуюготовность.Вэмоционально-

личностнойготовностиглавнуюрольиграетпроизвольностьповедения,учебно-

познавательнаямотивацияиформированиесамооценки.Наличиеуребёнкамотивовученияявляетсяо

днимизважнейшихусловийуспешностиегообучениявначальнойшколе.Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

кконцудошкольноговозрастажеланиедетейпоступитьвшколу,сдругой—

развитиелюбознательностии умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к начальному общему 

образованиюдолжноосуществлятьсяврамкахспецифическидетскихвидовдеятельности:сюжетно-

ролевойигры,изобразительнойдеятельности,конструирования,восприятиясказкиипр. 

Неменьшеезначениеимеетпроблемапсихологическойготовностидетейиприпереходе 

обучающихся к основному общему образованию. Трудности такого перехода —

ухудшениеуспеваемостиидисциплины,ростнегативногоотношениякучению,возрастаниеэмоцион

альнойнестабильности,нарушенияповедения,обусловленыследующимипричинами: 

- необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса 

исодержанияобучения (предметнаясистема, разныепреподавателии т.д.); 

- совпадениемначалакризисногопериода,вкоторыйвступаютмладшиеподростки, со сменой 

ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельностьобщениясосверстниками 

присохранении значимости учебной деятельности); 

- 

недостаточнойготовностьюдетейкболеесложнойисамостоятельнойучебнойдеятельности,связанн

ойспоказателямиихинтеллектуального,личностногоразвития,иглавнымобразомсуровнемсформи

рованностиструктурныхкомпонентовучебнойдеятельности(мотивы, учебныедействия, контроль, 

оценка). 

Всеэтикомпонентыприсутствуютвпрограммеформированияуниверсальныхучебныхдейств

ий.Основаниемпреемственностиразныхступенейобразовательнойсистемы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывногообразования—

формированиеуменияучиться,котороедолжнобытьобеспеченоформированиемсистемы 

универсальных учебных действий. 

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

примененияобучающимисяуниверсальных учебных действий 

СистемаоценкивсфереУУДвключаетвсебяследующиепринципыихарактеристики: 

- систематичностьсбораианализаинформации; 

- совокупностьпоказателейииндикаторовоцениваниядолжнаучитыватьинтересы всех участников 

образовательной деятельности, то есть быть информативной дляуправленцев,педагогов, 

родителей, обучающихся; 

- 

доступностьипрозрачностьданныхорезультатахоцениваниядлявсехучастниковобразовательнойде

ятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могутбыть 

учтены следующиеэтапы освоения УУД: 

- 

универсальноеучебноедействиенесформировано(школьникможетвыполнитьлишьотдельныеопера

ции,можеттолькокопироватьдействияучителя,непланируетинеконтролируетсвоихдействий,подме

няетучебнуюзадачузадачейбуквальногозаучивания и воспроизведения); 
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- учебноедействиеможетбытьвыполненовсотрудничествеспедагогом(требуются разъяснения для 

установления связи отдельных операций и условий задачи,ученикможет выполнятьдействияпо 

ужеусвоенному алгоритму); 

- 

неадекватныйпереносучебныхдействийнановыевидызадач(приизмененииусловийзадачинеможет

самостоятельновнести коррективывдействия); 

- 

адекватныйпереносучебныхдействий(самостоятельноеобнаружениеученикомнесоответствиямеж

дуусловиямизадачамииимеющимисяспособамиеерешенияи 

правильноеизменениеспособавсотрудничествесучителем); 

- самостоятельноепостроениеучебныхцелей(самостоятельноепостроениеновыхучебных 

действий); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов.Системаоценки универсальныхучебных действийможет быть: 

- уровневой (определяются уровни владения универсальными

 учебнымидействиями); 

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется 

наосноверефлексивныхотчетовразныхучастниковобразовательнойдеятельности:родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проектеиливидесоциальнойпрактики,сверстников,самогообучающегося–

врезультатепоявляетсянекотораякарта самооцениванияипозиционноговнешнегооценивания. 

При оценивании развития УУД в начальной школе МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка» применяется уровневая оценка (низкий, средний и высокий уровень). 

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. 

2.2.1.Общие положения. 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается  

потребность в самовыражении. 

Образованиевначальнойшколеявляетсябазой,фундаментомвсегопоследующегообучения.В

первуюочередьэтокасаетсясформированностиуниверсальныхучебныхдействий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 

призванорешатьсвоюглавнуюзадачу —

закладыватьосновуформированияучебнойдеятельностиребенка,включающуюсистемуучебныхипозн

авательныхмотивов,уменияпринимать,сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебныедействияи их результат. 

Для реализации образовательной программы и учебного плана используется 

комплексучебных программ предметов, программ внеурочной деятельности, программ 

воспитательнойработы.Впреподаванииучебныхпредметов,курсовиспользуетсяУМК«ШколаРоссии»

; 

-рабочиепрограммы,составленныенаосновепримерныхучебныхпрограмм; 

Самипрограммыявляютсяприложениемкобразовательнойпрограмме. 

Неотъемлемойчастьюпрограммно-методическогообеспеченияявляютсяучебник,учебная и 

методическая литература, рабочая программа. Сведения об учебниках, учебной 

иметодическойлитературетакжепредставленывэтомразделе.Рабочаяпрограммаразрабатываетсякажд

ымпедагогомиутверждаетсявустановленномпорядке.Рабочиепрограммы учебных предметовдолжны 

содержать:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2. Содержание учебного предмета, курса; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
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В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования (за исключением родного языка и литературного чтения на 

родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных 

предметов формируются с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, 

состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

В преподавании учебных предметов используются: 

- УМК  по системе  «Школа России»; 

-рабочие программы, составленные на основе примерных учебных программ; 

Рабочая программа  разрабатывается каждым педагогом и утверждается в установленном  

порядке. 

2.2.2.Основное содержание учебных предметов. 

2.2.2.1. Русский язык. 

Виды речевой деятельности 

 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и 

структуры текста. 

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

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

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

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

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

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

одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и 

мягких, звонких и глухих. 

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

ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку 

и при списывании. 

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

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски.  

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

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

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

которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

Наблюдение над значением слова. 

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

порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

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

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

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

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. Определение 

качественной 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 в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

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

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

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

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

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

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

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

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов 

и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова 

по составу. 

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

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

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

Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

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

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

прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

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

числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

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

различий). Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные 

и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

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

членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 
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сочетания жи – ши2, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

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

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

2.2.2.2.Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). 

Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 

услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

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

темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

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

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей 

разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

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

этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

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

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

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

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная 

(с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским 

книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его 

адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: 

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

есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, 

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

представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики 

(по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств 

данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. 

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

аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имен героев. 
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Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и 

речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

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

самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 

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

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного 

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

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим 

текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микро тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, 

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

собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм 

речевого этикета в условиях вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

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

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

прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи). 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

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

рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения 
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современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания 

(по выбору). 

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

детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

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

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный 

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

поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

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

(монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

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

смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

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

выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование , драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 

причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

2.2.3. Родной (русский) язык. 

Третий год обучения   

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

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

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

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

языках других народов.  

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

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии   
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

3 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (22 ч) 

Я и книги (6 ч)  

Пишут не пером, а умом 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 

В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).  

Я взрослею (6 ч)  

Жизнь дана на добрые дела 

Пословицы о доброте. 

Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 

Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 

Живи по совести 

Пословицы о совести. 

П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 

Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 

Я и моя семья (4 ч) 

В дружной семье и в холод тепло  

О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зернышки спелых яблок» (фрагмент). 

В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Детские фантазии   

В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 

Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 

Резерв на вариативную часть программы— 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ  (12 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

О. М. Гурьян.«Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 

Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 

О. П. Орлов. «Возвращайся к нам, Маклай» (глава «Как Маклай ходил в дальнюю деревню»). 

От праздника к празднику (4 ч) 

Всякая душа празднику рада  
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А.И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 

С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 

О родной природе (3 ч)  

Неразгаданная тайна —в чащах леса… 

Русские народные загадки о лесе, реке, тумане. 

В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). 

В. Д. Берестов. «У реки». 

И. С. Никитин. «Лес».  

К. Г. Паустовский. «Клад».  

М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 

И. П. Токмакова. «Туман». 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 

Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент). 

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 

И. С. Тургенев. «Голуби». 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы— 2 ч 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 

Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

О родной природе (4 ч)  
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Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

Резерв на вариативную часть программы —2 ч. 

2.2.2.5. Иностранныйязык(английский) 

Английский язык, 3 класс 

Вводный модуль: С возвращением! С возвращением! 

Школьные деньки: Снова школа! Снова школа! Входная контрольная работа. Школьные 

предметы. Школьные предметы.  Весело в школе! Игрушечный солдатик.Школы в Британии. 

Начальная школа в России. Теперь я знаю. 

Семейные моменты: Новый член семьи! Новый член семьи! Счастливая семья. Счастливая 

семья. Весело в школе! Игрушечный солдатик. Семья близко и далеко. Семьи в России.  Теперь я 

знаю. Контрольная работа. 

Все, что я люблю: Он любит желе! Он любит желе! В моей коробке для ланча. В моей коробке 

для ланча. Весело в школе! Игрушечный солдатик. Давайте перекусим! Теперь я знаю! 

Контрольная работа                                                                                      

Входи-поиграем: Игрушки для маленькой Бетси! Игрушки для маленькой Бетси! В моей 

комнате. В моей комнате. Весело в школе! Игрушечный солдатик! Все любят подарки. Теперь я 

знаю. Контрольная работа.  

Пушистые друзья: Коровы забавные! Коровы забавные! Умные животные. Умные животные. 

Весело в школе! Игрушечный солдатик. Животные. Чудесная страна дедушки Дурова! Теперь я 

знаю. Контрольная работа. 

Дом, милый дом: Бабушка! Дедушка! Бабушка! Дедушка! Мой дом. Мой дом. Весело в школе. 

Игрушечный солдатик. Дома в Британии. Дома-музеи в России. Теперь я знаю Контрольная 

работа  

Выходной: Мы хорошо проводим время! Мы хорошо проводим время! В парке. В парке. Весело 

в школе! Игрушечный солдатик. На старт, внимание, марш! Веселье после уроков.  Теперь я 

знаю. Контрольная работа.       

День за днем: Веселый день! Веселый день! По воскресеньям. По воскресеньям. Весело в 

школе! Игрушечный солдатик. Любимые мультфильмы! Время мультфильмов! Теперь я знаю. 

Итоговая контрольная работа. Обобщение пройденного материала за год. Обобщение 

пройденного материала за год. 

Английский язык, 4 класс 

Вводный модуль: Снова вместе! Приветствие. Снова вместе! Мой портфель. 

Семья и друзья: Одна большая счастливая семья. Одна большая счастливая семья. Входная 

контрольная работа. Мой лучший друг. Мой лучший друг. Златовласка и три медведя. 

Англоговорящие страны мира. Теперь я знаю.   

Рабочий день:  Больница для животных. Больница для животных. Работай и играй! Работай и 

играй! Златовласка и три медведя. День из жизни Даниеллы. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Вкусные угощения: Пиратский фруктовый салат. Пиратский фруктовый салат. Приготовь из 

этого еду! Приготовь еду из этого! Златовласка и три медведя. Что вы хотите к чаю? Теперь я 

знаю. Контрольная работа. 

В зоопарке: Забавные животные. Забавные животные. О диких животных. О диких животных.  

Златовласка и три медведя. Животным нужна наша помощь. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Где вы были вчера: Чайная вечеринка. Чайная вечеринка. Все наши вчерашние дни. Все наши 

вчерашние дни. Златовласка и три медведя. Пожелания в день рождения. Теперь я знаю. 

Контрольная работа. 
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Расскажи сказку: Заяц и черепаха. Заяц и черепаха. Однажды давным-давно. Однажды давным-

давно. Златовласка и три медведя. Мир сказок. Теперь я знаю. Контрольная работа. 

Запоминающиеся дни: Самое лучшее время. Самое лучшее время. Волшебные моменты. 

Волшебные моменты. Златовласка и три медведя. Башня Элтон. Теперь я знаю. Контрольная 

работа. 

Места, которые стоит посетить: Хорошие времена впереди! Хорошие времена впереди! 

Здравствуй, солнце! Здравствуй, солнце! Златовласка и три медведя. Как хорошо во Флориде! 

Теперь я знаю. Итоговая контрольная работа. Обобщение пройденного материала за год. 

Обобщение пройденного материала за год. 

2.2.2.6. Математика и информатика. 

Числа и величины 

 Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление  чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). 

Вместимость. Единица вместимости (литр). Время. Единицы времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год). Соотношения между единицами каждой из величин. Сравнение и 

упорядочение знаний величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, 

тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действия. Названия компонентов и 

результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения.  Взаимосвязь 

арифметических действий (сложения и вычитания, сложения и умножения, умножения и 

деления). Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком.  

Свойства  арифметических действий: переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения и деления относительно сложения. 

Числовые выражения. Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и 

без скобок. Нахождение значения числового выражения. Использование  свойств 

арифметических действий и правил о порядке выполнения  арифметических действий  в 

числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных чисел, 

умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузначное и трёхзначное число. 

Способы проверки правильности вычислений (обратные действия, взаимосвязь компонентов и 

результатов действий, прикидка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной переменной вида а+/ - 28, 8 х 

b, с : 2; а также вида а+в,  а-в,  а х в,  с : d ( d не равно 0);  вычисление их значений при заданных 

значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, например, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 х а= а, 0хс=0 и др.).  Изменение 

результатов действий при измерении одного из компонентов. Уравнение. Решение уравнений 

(подбором значения неизвестного, на основе соотношений между целым и частью, на основе 

взаимосвязей между компонентами и результатами арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, вычитание, 

умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)…», «меньше 

на (в)…». Текстовые задачи, содержащие величины, характеризующие процесс движения 

(скорость, время, пройденный путь), расчет стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.  

Решение задач разными способами. 
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Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения.  

Геометрические фигуры 

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

справа, за — перед, между, вверху—внизу, ближе—дальше и пр.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат, пятиугольник и т.д.). Виды углов: прямой, острый, тупой. 

Свойство сторон прямоугольника. 

Виды треугольника по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. 

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертежных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для выполнения 

построений.  

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние геометрических 

тел (куб, пирамида, шар). 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод одних единиц 

длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата). 

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный миллиметр, 

квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный километр). Точное и 

приближенное ( с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление 

площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом объектов и измерением величин; 

анализ и представление информации в разных формах (таблица, столбчатая диаграмма). Чтение и 

заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых выражений, 

геометрических фигур и т.п. по заданному правилу. Составление, запись и выполнение простого 

алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и слов 

(верно/неверно, что…; если…, то…; все; каждый и др.). 

2.2.2.7. Основырелигиозныхкультурисветскойэтики 

Россия–нашаРодина. 

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Праздники какодна из форм 

исторической памяти. Образцы нравственности в культурах разныхнародов. Государство и 

мораль гражданина. Образцы нравственности в культуреОтечества. Трудовая мораль. 

Нравственные традиции предпринимательства. 

Чтозначитбытьнравственнымвнашевремя?Высшие 

нравственныеценности,идеалы,принципыморали.Методикасозданияморальногокодексавшколе

.Нормыморали.Этикет.Образованиекакнравственнаянорма.Методынравственногосамосоверше

нствования. 

ЛюбовьиуважениекОтечеству.Патриотизммногонациональногоимногоконфессионально

гонарода России. 

Введение в предмет.Россия –  Родина моя. 

Понятие Родины. Древняя Русь. Происхождение названий Русь, русские. Наша  Родина – Россия, 

ее географическое положение, природа, население. Радушие  и доброжелательность  россиян. 

Россия – многонациональное государство.  Национальность и раса. Древние  города России, их 

памятники культуры. 
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Этика и этикет. 

Понятия этика,  мораль (нравственность).  Назначение этики, ее  категории.  Понятие этикет, его 

происхождение и назначение. Нормы этикета, их развитие и совершенствование. Современные    

правила поведения, манеры  поведения человека, их характеристика. 

Вежливость. 

Понятия вежливость,     уважение. Происхождение слов здравствуйте, спасибо, пожалуйста, их 

значения. Обычай   рукопожатия, обычай   снимать головной убор. Этикет  приветствия  в школе  

и дома,  на улице.  Отношение к недостаткам и слабостям людей. Обида словом, извинение. 

Этикет  разговорной речи. Умение слушать друг друга 

Добро и зло. 

Понятия добро и зло. Слова с корнем добро. Тема добра и зла в русских на- родных сказках, 

былинах.  Правила разговорной  речи:  громкость голоса, интонация, мимика, жесты. Язык 

жестов. Значение   слов.    Влияние слова на взаимоотношения людей. Проявление тактичности и 

сдержанности в споре.  Необдуманные поступки и их последствия. Умение прощать  – начало  

доброго  отношения  к людям.     Благожелательность. Забота о родных и близких.  Бескорыстная 

помощь нуждающимся в ней  людям.  Повседневные проявления доброты. 

Дружба и порядочность. 

Понятие и проявление дружбы. Роль доверия   в  укреплении дружбы.  Качества настоящего 

друга и их проявление  в повседневных отношениях. Честность, доброта,  порядочность, 

трудолюбие,понимание,  бескорыстие,   справедливость. Взаимопонимание, требовательность и 

ответственность. Проявление дружбы в сказках,произведениях детской  литературы. Понятия-

синонимы друг, приятель,  товарищ.  Правила  дружбы.  Отношения в классном коллективе 

Честность и искренность. 

Понятия  честность  и  искренность. Из истории традиций по выявлению честности  и лжи.  

Значение выражений   о честности   («честное   слово»,«честно исполнять свой долг», «жить по 

совести,  честно»  и др.).  Что  значит  быть  честным  с самим  собой,  с окружающими. 

Честность,  правдивость  и тактичность. Позитивные качества  честности. 

Искренность – составная часть  честности. Честность  по  выполнению правил  поведения  в 

школе  и дома,  соблюдению законов 

Гордость и гордыня . 

Понятия гордость и гордыня. Чувство собственного   достоинства  человека,  самоуважения. 

Порядочность и скромность. Зазнайство и  гордыня, зависть.  Воспитание положительных 

качеств  личности, тренинги. Гордость за хорошие  дела и поступки героев России. 

Обычаи и обряды русского народа. 

Что  такое  обычай и  обряд. Из  истории обряда  бракосочетания на Руси. Решение вопросов 

женитьбы  и замужества. Сваты.  Помолвка. Венчание. Обычай встречи молодых хлебом- солью.  

Этикет  царского обеда.  Особенности бракосочетания в современной России. 

Терпение и труд. 

Значения слова  терпение. Что  такое труд. Трудовые  дела в школе  и дома, их 

последовательность и систематичность.  Постоянные домашние поручения  и их выполнение. 

Значение труда в жизни  человека  и общества. Свободный и  посильный труд.  Повседневные 

дела  и техника  безопасности  в работе.  Твои  любимые  дела. Потребность в труде. Сочетание 

труда умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника. 

Семья. 

Семья – объединение людей разного возраста, основанное на кровнородственных  связях.  Из  

истории семьи. Семья  на Руси. Имя  и фамилия.  

Фамилия- наследственное  семейное имя. Происхождение фамилии. Роль родителей в 

современной семье. Крепость и стабильность семьи.  Родословная семьи. 

Семейные традиции. 
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Традиция  – передача   из  поколения в поколение правил  поведения в семье, семейных обычаев 

и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание. 

Сердце матери. 

Роль  матери  в семье.  День  матери  в России. Традиция празднования Дня матери   у  народов   

мира.   Материнская  любовь.  Мать  и  счастье  – не- раздельные понятия. Мать  – творец 

человека.  Подарить радость маме. Ответственность мамы  за  своих  детей, помощь детей своим 

родителям. Бережное отношение детей  к  родителям, родным  и близким. 

Правила твоей жизни. 

Сознательная  дисциплина  учащихся  в  школе.  Правила приема   пищи в  школе.   Этикет  

школьного праздника.    Самообслуживание   учащихся. Поддержание порядка и чистоты в 

школе  и дома,  во дворе  дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня ученика.  

Культура общения   сверстников.   Особенности общения детей  между собой  и с посторонними 

взрослыми людьми, соблюдение правил  личной  безопасности.   Внимательное отношение к 

маленьким  детям,    престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники народов России. 

Христианские праздники. Происхождение  Масленицы. Семь дней Масленицы. Великий пост.  

Старинные праздники: Пасха,  Рождество Христово, святки, Крещенский сочельник, Крещение. 

Праздничный застольный этикет.  Курбан-байрам, день  Сангхи, обряды  народов, свобода 

совести. 

Защитники Отечества. 

23 февраля – День  защитника Отечества.    Состав    Вооруженных  сил РФ.  Страницы боевой  

славы  Родины  с ХIII  до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском  озере, Куликовская битва,   

борьба  с  поляками  в  ХVII  в.,  подвиги   полководца А.В. Суворова, Отечественная война 

1812 г., Великая  Отечественная война 1941–1945  гг. Охрана  сухопутных, воздушных  и водных 

границ  страны в наше время. Защита  Родины – долг каждого  гражданина РФ,  служба в 

Вооруженных силах  РФ  – почетная обязанность каждого  мужчины. Подарочный этикет. 

Этикет.Подарок.  

2.2.2.8. Окружающиймир 

Человек и природа 

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

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: 

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, 

природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

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

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

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

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

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

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

времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 
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Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

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

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

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

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

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика 

на основе наблюдений. 

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

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

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

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

на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

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

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством 

практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

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

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: 

воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

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

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

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

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

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

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

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

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 
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Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 

взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

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

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, 

совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта, аудио- и видео чаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий 

«Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб 

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

прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за 

социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 

День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и труда, День Победы, 

День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 

празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

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

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

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

Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

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

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

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 

история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

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

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, 

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

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

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

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

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

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

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
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государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 

культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь 

при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

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

в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

 Правила безопасного поведения в природе. 

 Забота о здоровье и безопасности окружающих людей 

2.2.2.9. Изобразительное искусство 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

Ты учишься изображать. всюду вокруг нас.Мастер Изображения учит видеть.Изображать 

можно пятном.Изображать можно в объеме.Изображать можно линией.Разноцветные 

краски.Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь.Мир полон украшений.Цветы.Красоту нужно уметь замечать.Узоры на крыльях. 

Ритм пятен.Красивые рыбы. Монотипия.Украшения птиц. Объемная аппликация.Узоры, которые 

создали люди.Как украшает себя человек.Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Ты строишь.Постройки в нашей жизни.Дома бывают разными.Домики, которые построила 

природа.Дом снаружи и внутри.Строим город.Все имеет свое строение.Строим вещи.Город, в 

котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе.Праздник весны.Сказочная страна.Времена года.Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение темы). 

ИСКУССТВО И ТЫ 

Как и чем работает художник?Три основных цвета — желтый, красный, синий.Белая и черная 

краски.Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности.Выразительные 

возможности аппликации.Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме.Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия. Изображение и реальность.Изображение и фантазия.Украшение и 

реальность.Украшение и фантазия.Постройка и реальность.Постройка и фантазия. 

Братья Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чем говорит искусство. Изображение природы в различных состояниях.Изображение 

характера животных.Изображение характера человека: женский образ.Изображение характера 

человека: мужской образ.Образ человека в скульптуре.Человек и его украшения.О чем говорят 

украшения. 

Образ здания.В изображении, украшении, постройке человек выражаетсвои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 
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Как говорит искусство. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.Тихие и звонкие 

цвета.Что такое ритм линий?Характер линий.Ритм пятен.Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности.Обобщающий урок года. 

ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС. 

Искусство в твоем доме.  Твои игрушки.Посуда у тебя дома.Обои и шторы у тебя дома.Мамин 

платок.Твои книжки.Открытки.Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города. Памятники архитектуры.Парки, скверы, 

бульвары.Ажурные ограды.Волшебные фонари.Витрины.Удивительный транспорт.Труд 

художника на улицах твоего города (села) (обобщениетемы). 

Художник и зрелище. Художник в цирке.Художник в театре.Театр кукол.Маски.Афиша и 

плакат.Праздник в городе.Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. Музей в жизни города.Картина — особый мир. Картина пейзаж. 

Картина портрет.Картина натюрморт.Картины исторические и бытовые.Скульптура в музее и на 

улице.Художественная выставка (обобщение темы). 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКАВ 

ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

Истоки родного искусства. Пейзаж родной земли.Деревня — деревянный мир.Красота 

человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей земли. Родной угол.Древние соборы.Города Русской 

земли.Древнерусские воины-защитники.Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. 

Москва.Узорочье теремов.Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник. Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры 

Японии.Народы гор и степей.Города в пустыне.Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья.Многообразие художественных культур в мире 

(обобщениетемы). 

Искусство объединяет народы. Материнство.Мудрость старости.Сопереживание.Герои 

защитники.Юность и надежды.Искусство народов мира (обобщение темы). 

2.2.2.10. Музыка 

3 класс. 

Тема 1 раздела: «Россия – Родина моя» 

Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников.  

 «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром 

канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. 

Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в 

русских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева 

«Александр Невский».Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в 

опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».   

Тема 2 раздела: «День, полный событий» 
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Утро. Вечер. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».  

Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 

В детской. Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  

Тема 3 раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!»Введение учащихся в художественные образы 

духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

. Вербное воскресенье. Вербочки.Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 

Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли Русской.  

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 «Настрою гусли на старинный лад» Певцы русской старины.  Былина о Садко и Морском 

царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 

 «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и 

профессиональная музыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции 

и обряды в музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова)..  

Звучащие картины. Прощание с Масленицей. Музыкальный и поэтический фольклор России: 

обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  

композитора  Н. Римского-Корсакова. 

Тема 5 раздела: «В музыкальном театре» 

Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении 

к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. 

Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении 

к опере «Садко» «Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете 

П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как 

жанр легкой музыки. 

Тема 6 раздела: «В концертном зале » 
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр инструментального концерта. 

Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности флейты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 



89 

 
 

Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-

образного содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

«Героическая» (симфония). Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л 

.Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Мир Бетховена. Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Контрастные образы симфонии Л.  

Бетховена. Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

      Тема 7 раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

 «Чудо-музыка». Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – 

слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители.Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

«Люблю я грусть твоих просторов». Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 

Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

Певцы родной природ. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, 

выраженной в звуках. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи 

Э.Грига и П.Чайковского. 

Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

«Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 

передача информации, выраженной в звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости. 

4 класс. 

Тема 1 раздела: «Россия – Родина моя» 

Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу 

навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В. Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия).Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С. Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В. Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и 

поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К. Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 
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 «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М. Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К. Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими 

строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  

Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-

образные особенности. 

 «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралась Русь! Народная и 

профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской классике. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С. Прокофьев, опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества.  

Тема 2 раздела: «День, полный событий» . 

        «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.  Пушкина, в музыке русских композиторов (Г. Свиридов, П. Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В. Попков «Осенние дожди»).  

Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А. Пушкина, пьеса «Зимнее 

утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В. 

Шебалина «Зимняя дорога»). 

«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэтические образы в сказке А.С. Пушкина и 

в опере  Н.А. Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, 

красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М. 

Мусоргский). «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразительность в 

музыке.    

Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М. Глинка) 

Тема 3 раздела: «В музыкальном театре» 

Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим…). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера 

«Иван Сусанин» М. Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).Опера. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии 

драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Опера М.Мусоргского «Хованщина». Народная и профессиональная музыка. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. 

(«Рассвет на Москве-реке», «Исходила малешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  

Русский восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.Народная и профессиональная музыка. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М. Глинка, М. Мусоргский). 

Орнаментальная мелодика. 

Тема 4 раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструментыРоссии. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные 
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инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных 

исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Тема 5 раздела: «В концертном зале» 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на тему рококо. 

Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных 

впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А. 

Бородин («Ноктюрн»), П. Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

«Старый замок». Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Фортепианная 

сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с 

жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

Счастье в сирени живет…Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. 

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П. Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С. Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).  Выразительность и изобразительность в музыке.    

Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, танцы…Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, 

куплетные. Интонации народных танцев в музыке Ф. Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», 

«Мазурка»). 

Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.). 

Царит гармония оркестра. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

оркестровая. Накопление иобобщение музыкально-слуховых впечатлений четвероклассников за 2 

четверть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах.  

 Театр музыкальной комедии. Песенность, танцевальность. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой 

музыки.  

Балет «Петрушка».Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная 

музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Тема 6  раздела: «О России петь – что стремиться в храм» 

Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота» М.П. 

Мусоргский, «Богатырская симфония» А. Бородин).  

Кирилл и Мефодий. Святые земли Русской. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Праздников праздник, торжество из торжеств. Праздники Русской православной церкви. 

Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П. Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»  С.Рахманинов). 

Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов России.  Народные 

музыкальные традиции родного края. Праздники русского народа. Троицын день.  
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Тема 7 раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В. Рахманинов, «Революционный этюд» Ф. Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие 

жанров музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И. Бах, 

«Патетическая соната» Л. Бетховен,  «Утро» Э. Григ) имастерство известных исполнителей 

(«Пожелание друзьям» Б. Окуджава, «Песня о друге» В. Высоцкий). 

В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л. Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М. 

Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина») 

2.2.2.11. Технология. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). 

Основы культуры труда, самообслуживания. 
 Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат 

труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы 

быта и декоративно – прикладного искусства и др. разных народов России и мира).  

 Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное 

отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии, традиции и 

творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

 Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование 

трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов. 

Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материалов), её 

использование в организации работы. Контроль и корректировка  хода работы. Работа  в малых 

группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и 

подчиненный).   

  Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Результат 

проектной  деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, 

инвалидам), праздники и т.п. 

 Выполнение доступных работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

 2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 
 Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. 

 Подготовка материалов к работе. Экономное расходования материалов. Выбор 

материалов по их декоративно -  художественным и конструктивным свойствам, использование 

соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 
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 Инструменты и приспособления  для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), знание и соблюдение правил и их рационального  и безопасного 

использования. 

 Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, 

сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и 

изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки  

материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием;  с помощью линейки, 

угольника, циркуля),  обработка материала (отрывание, резание ножницами и канцелярским 

ножом, сгибание, складывание), сборка и соединение деталей (клеевое, ниточное, проволочное, 

винтовое), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).Умение 

читать инструкционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на неё. 

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). 

Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, 

разрыва).  Чтение условных графических  изображений, чертежа. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертёж, эскиз. Изготовление  изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

схеме. 

 3.Конструирование и моделирование. 
 Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятия о конструкции изделия; различные виды конструкций и 

способов сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию  

(соответствие материала, конструкции и внешнего  оформления назначению изделия). 

 Конструирование и моделирование изделий  из различных материалов по образцу, 

модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (конструкторско – 

технологическим, функциональным, декоративно –художественным и др.) 

 4.Практика работы на компьютере. 
 Информация, её отбор и систематизация. Способы получения, хранения, переработки 

информации. 

 Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. 

Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее 

представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, использование 

простейших средств текстового редактора. Простейшие приёмы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов труда при работе на 

компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СD). 

 Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной 

детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса компьютера, 

программ Word, PowerPoint. 

2.2.2.12. Физическаякультура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, 

ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: 

организация мест занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Особенности физической культуры разных народов. Ее связь с природными, 

географическими особенностями, традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с 

трудовой и военной деятельностью. 
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Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических 

качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурнооздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивнооздоровительная деятельность3. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 

присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев 

кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами 

перемах, согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение 

через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение 

по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и 

перелезания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание. Подводящие упражнения: вхождение в воду; передвижение по дну бассейна; 

упражнения на всплывание; лежание и скольжение; упражнения на согласование работы рук и 

ног. Проплывание учебных дистанций: произвольным способом. 
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Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, 

глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на 

ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; 

высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки 

и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и 

прогибание туловища (в стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с 

резко изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической 

скамейке, низкому гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами 

и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование 

малыми предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые 

прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на координацию с 

асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и 

контроля с одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды 

стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль 

ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль осанки в движении, 

положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре 

присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в 

висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения 

с предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и 

вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о 

гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 
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Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; 

пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте 

на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной 

скоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в 

максимальном темпе; ускорение из разных исходных 

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный 

бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное 

преодоление препятствий (15—20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, из разных исходных положений; метание набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя 

руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, от 

груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием 

рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с 

доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе 

и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, 

прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, 

стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двухтрех шагов; спуск с горы с 

изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в 

чередовании с прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

прохождение тренировочных дистанций. 

2.3.Рабочая программа воспитания.  

 

Пояснительная записка. 

Настоящая Программа представляет собой открытый для всех субъектов образовательной 

деятельности документ, который дает представление о направлениях и содержании 

воспитательной работы в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка». 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных 

характеристик воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учетом 

государственной политики в области образования и воспитания. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных 

органов управления школой (в том числе родительским комитетом), реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской идентичности 

обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

К рабочей программе воспитания прилагается примерный календарный план воспитательной 

работы. 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» 
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являются педагогические и другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, 

их родители (законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм 

и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

  Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Современный российский национальный воспитательный идеал высоконравственный,

 творческий, компетентный  гражданин  России, 

принимающий судьбу  Отечества  как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовнонравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: 

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); 

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

  приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; 

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС. 
Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 
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наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям 

и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Направления воспитания 

Программа в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС: 

гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможностей 

и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях; 

трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

ценности   научного   познания   —      воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевые ориентиры результатов воспитания 

 Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего образования установлены в соответствующих 

ФГОС. 

 На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 
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 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

 Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированы на уровнях начального 

общего, основного общего образования по направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине 

— России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности 

с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 



100 

 
 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке,  

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

 

 

 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 
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Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности, в том числе 

гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в 

прошлом и современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с учётом 

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного 

согласия людей, народов в России, умеющий 
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общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания 

детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

онимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении 

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе 

в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 
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Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды. 

Участвующий        в         практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на систему научных представлений о закономерностях 

развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной 

средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

Уклад общеобразовательной организации 

Уклад - общественный договор участников образовательных отношений, опирающийся на 

базовые национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру 

поведения сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и 

социокультурный контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

Муниципальное        бюджетное        общеобразовательное        учреждение «Основная школа с. 

Степная Васильевка» (далее - школа) расположена по адресу: Ульяновская область, 

Мелекесский район, с. Степная Васильевка, ул. Набережная, дом 2. 

 Сегодня в ней обучаются 79 учеников, 9 классов. В школе работают 11 педагогов.  

Приоритетным направлением является патриотическое воспитание, цель которого - воспитание 

гражданских качеств личности: патриотизма, чувства долга, уважения и интереса к истории 

Отечества, к участникам Великой Отечественной войны. 

В школе работает отряд  Юнармии «Факел». Ребята принимают участие в муниципальных этапах 

игры «Зарница», смотра строя и песни «Марш Победы». Школа является активным участником 

РДШ, участвуя в различных акциях и мероприятиях. Организация занятий по внеурочной 

деятельности и дополнительному образованию является неотъемлемой частью образовательного 

и воспитательного процесса. В 2022 году в рамках регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта «Образование» было получено 14 ноутбуков. 

Обучение по образовательным программам по предметным областям «Технология», «ОБЖ» и 

«Информатика», а также по дополнительным общеобразовательным программам ведется с 

использованием нового современного оборудования. Дополнительным образованием охвачено 

98 % обучающихся.  
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Школа тесно взаимодействует с родителями обучающихся, тем самым осуществляется 

эффективное достижения цели воспитания. Общешкольный родительский комитет, участвует в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей. Большая помощь со стороны родителей осуществляется в подготовке и проведении 

общешкольных и внутри классных мероприятий.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в соответствующих 

модулях. 

Модуль «Основные школьные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, 

организуемых педагогами для детей и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся 

и анализируются совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

объединяющих учеников вместе с педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях 

принимают участие все школьники. 

Коллективные творческие дела – это не «воспитательные мероприятия» в привычном 

виде: сущность и воспитательные возможности КТД неизмеримо глубже и богаче. Каждое 

коллективное творческое дело есть проявление практической заботы школьников и педагогов об 

улучшении окружающей и своей жизни. 

Коллективное творческое планирование, коллективные творческие дела – познавательные, 

трудовые, организаторские, спортивные – это то, что делает общую жизнь старших и младших 

школьников полнокровной. Здесь и забота о своем коллективе, и друг о друге, и об окружающих 

людях, и о далеких друзьях. Поэтому это дело, жизненно важное, общественно необходимое 

дело. 

Оно – коллективное, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается 

совместно школьниками и педагогами – как младшими, так и старшими. 

Оно - творческое, потому что планируется, готовится, совершается и обсуждается каждый 

раз в новом варианте, в результате поиска лучших способов, средств решения определенных 

жизненно важных задач. 

Весь учебный год разбит на 3 главных коллективных творческих дела (КТД). 

1 триместр  – КТД «Наша безопасность»; 

2 триместр - КТД «Парад Новогодних идей»; 

3 триместр – КТД «Нам завещана Память»; 

Через коллективную творческую деятельность происходит развитие коллективистских 

основ жизни, самостоятельности, инициативы ребят, самоуправления, активного гражданского 

отношения к другим людям, миру. 

Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. 

 В школе  используются следующие формы работы. 
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На внешкольном уровне: 

• социальные проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

• дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, в рамках которых 

обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни школы и 

села; 

• проводимые для жителей села и организуемые совместно с родителями обучающихся 

спортивные, творческие состязания, праздники и др., которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие дела и мероприятия 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.), связанные со значимыми для детей и 

педагогов знаменательными датами, как на уровне школы, так и на уровне района, региона, 

России, в которых участвуют все классы школы; 

• торжественные ритуалы, связанные с переходом обучающихся на следующий уровень 

образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей, а так же связанные с героикопатриотическим 

воспитанием; 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный 

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные органы 

самоуправления, в Малые группы по подготовке общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела; 

• участие в организации и проведении мероприятий и дел, направленных на сплочение 

класса, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического самоуправления 

класса. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение, по возможности, каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: активный участник, инициатор, организатор, лидер; 
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• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков организации, 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует: 

- работу с классным коллективом; 

- индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

- работу с учителями, преподающими в данном классе; 

- работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе; 

• педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

• поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение; 

• организация и проведение совместных дел с обучающимися вверенного ему класса, их 

родителей; интересных и полезных для личностного развития ребенка (интеллектуально-

познавательной, гражданско-патриотической, героико-патриотической, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной и др. 

направленности), позволяющие: 

 вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, 

 установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 
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  сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование, 

развитие самоуправленческих начал и организаторских, лидерских качеств, умений и 

навыков; 

 походы и экскурсии, организуемые классными руководителями совместно с родителями; 

 празднование в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши и т.д.; 

 регулярные внутри классные «огоньки» и творческие дела, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

 мотивация исполнения существующих и выработка совместно с обучающимися новых 

законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, которым они должны 

следовать в школе в рамках уклада школьной жизни. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) - со школьным 

психологом; 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно 

стараются решить; 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

• мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в общественном 

детском/молодежном движении и самоуправлении; 

• мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в конкурсном 

и олимпиадном движении; 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими обучающимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутри классных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских собраний  классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 
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- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на 

сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

расширяющие их кругозор, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, которые помогут им в дальнейшем принести пользу другим людям 

или обществу в целом; формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовнонравственное развитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие коммуникативных и лидерских компетенций школьников, проектного мышления, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов 

людей, на развитие самостоятельности и ответственности школьников. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою малую Родину и Россию. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, пропаганду физической культуры и спорта, 

развитие их ценностного отношения к своему здоровью, мотивацию и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду, формирование у них навыков самообслуживающего труда. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Модуль «Школьный урок» 
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Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных, 

деловых, ситуационных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства, наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социальнозначимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 
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Поскольку обучающимся не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое сопровождение 

на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор развития ученического 

самоуправления. 

Ученическое самоуправление в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» 

осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного органа ученического самоуправления- Совета 

старшеклассников, создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права 

и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных органа ученического самоуправления, представляющих 

интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – отряд ЮИД 

«Светофор», юнармейский отряд «Факел». Это добровольные, самоуправляемые, 

некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. 

Целью деятельности детских общественных объединений является организация 

досуговой, внеучебной деятельности, направленной на формирование общественной активности 

членов организации, их творческой инициативы и социальной зрелости. 

Задачи: 
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1.Создание условий для интеллектуального, нравственного, эстетического, физического 

самовыражения личности школьника, его развития. 

2. Создание условий для творчества, в которых каждый ребенок находит себе дело по 

душе и получает возможность на практике закрепить свое отношение с окружающим миром, 

проявить себя, пережить радость успеха, общественного признания. 

3. Развитие у детей осознания себя гражданином России, формирование основ 

гражданской, социальной и правовой культур. 

4.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирование 

навыков безопасного поведения на дороге, в быту, здоровьесбережения. Участие в школьных 

мероприятиях: организация и проведение флешмобов, подготовка агитбригад по пожарной 

безопасности и безопасности дорожного движения. 

5. Содействие защите прав, достоинства и интересов детей. 

Детское общественное объединение имеет большие воспитательные возможности: 

1. Социальное воспитание детей, развитие личности средствами обучения, воспитания, 

социализации, самовоспитания, самообразования, самореализации - важнейшее условие 

целостного развития личности; 

2. Разумно организованный досуг детей, в котором ребёнок реально может проявить себя 

в различных статусах, ролях, в индивидуальной и коллективной, исполнительной и творческой 

деятельности; как личность со своей гражданской позицией; может получить опыт приобщения к 

будущим государственным и общественным структурам; 

3. Эффективное средство приобретения личного жизненного опыта самостоятельности, 

опыта человеческого общения, коллективной совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми; средство эмоциональнонравственного развития в кругу товарищей, 

единомышленников, людей увлечённых, неравнодушных; 

4. Мир игры, фантазии, свободы творчества; «мир настоящего детства»- самого ценного в 

жизни растущего человека. 

Воспитание в ДОО осуществляется через: 

- поддержку деловых и неформальных отношений, основанных на соблюдении принципов 

добровольности, системности, поддержки инициативы, принципа «право на ошибку», 

сотрудничества и принципа «естественного роста»; 

- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих 

возможность получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, 

направленных на помощь другим людям, школе, обществу в целом; 

- формальные и неформальные встречи членов ДОО для обсуждения и планирования 

интересных и полезных дел, анализа проведенных мероприятий; 

- торжественные линейки по приёму в ДОО; 
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- создание ситуации успешности и соревновательного момента. 

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

 Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьникам расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 

одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, экспедициях, в 

походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 - пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников: в музей, в театр, на предприятия, на выставку, на 

природу;  

- регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями;  

- профориентационные экскурсии учащихся на предприятия города Димитровграда,  Дни 

открытых дверей. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, 

позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и вне профессиональную составляющие такой деятельности. 

Эта работа осуществляется через: 

• профориентационные часы общения, направленные на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков («Проектория»); 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности 

«Россия – мои горизонты». 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся.  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:   

- Школьная группа в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, поддерживающее группу в социальных сетях ВКонтакте с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной площадки, нВ которой обучающимися, педагогическими 

работниками и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

- Проводение круглых столов с обсуждением значимых учебных,социальных, нравственных 

проблем;   

- Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных ребят группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, конкурсов. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МБОУ «Основная школа с. Степная 

Васильевка» при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком школы. 
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Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений и их периодическая переориентация, 

которая может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на 

учебные и вне учебные занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование спортивных 

и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возрастных 

категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство 

школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимися своих классов, позволяющее им проявить свои фантазию и творческие 

способности и создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных событий школы 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой в рамках школы, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни - во 

время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметноэстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

обучающихся в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На школьном уровне: 
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• общешкольное родительское собрание и Совет школы, участвующий в управлении 

школы и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

• родительские круглые столы, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, 

проводятся мастер-классы, семинары с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. 

На уровне класса: 

• Совет школы, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации детей их 

класса; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

• социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 
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Модуль «Профилактика и безопасность». 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами – направление деятельности в школе, целью которого является 

создание условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, 

способствующих преодолению различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на 

повышение устойчивости участников образовательных отношений в школе к неблагоприятным 

факторам.  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 − целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности;  

− регулярное проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− проведение коррекционной работы с обучающимся групп риска силами педагогического 

коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, конфликтологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т.д.);  

−разработку и реализацию в школе профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, сообществами класса, сверстников, 

школы в целом, организацию межведомственного взаимодействия;  

−вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антиалкогольные, 

против курения, безопасность в цифровой среде, вовлечение в деструктивные группы в 

социальных сетях, деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

−организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого поведения, 

развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативному 

воздействию, групповому давлению;  

− поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления безопасности 

жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, организация 

деятельности, альтернативной девиантному поведению – познание (путешествия), испытание себя 

(походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, деятельность (в том числе 

профессиональная, религиозно-духовная, благотворительная, искусство и др.);  

−предупреждение, профилактика и целенаправленная деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, 

криминальной направленности, агрессивного поведения и др.);  
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−поддержка и профилактика расширения групп детей, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающих, 

социально запущенные, осужденные, социально неадаптированные детимигранты и т.д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Школа взаимодействует с другими образовательными организациями, организациями 

культуры и спорта, общественными объединениями, традиционными религиозными 

организациями народов России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), разделяющими в своей 

деятельности цель и задачи воспитания, ценности и традиции уклада школы. Реализация 

воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает:  

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.);  − 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований 

законодательства Российской Федерации;  − открытые дискуссионные площадки (детские, 

педагогические, родительские, совместные), на которые приглашаются представители 

организаций-партнеров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны;  − социальные проекты, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с организациями-партнерами 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности, 

ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Модуль «Школьный спортивный клуб» 

Школьный спортивный клуб - добровольное общественное объединение, способствующее 

развитию физической культуры и спорта в школе. Работа школьного спортивного клуба «Старт» 

в МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» включает в себя: 

- организацию и проведение спортивно-массовой работы в школе во внеурочное время; 

- формирование у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни; 

- привлечение обучающихся школы, педагогов и родителей к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом для укрепления их здоровья и формирования здорового образа 

жизни; обеспечение внеурочной занятости детей «группы риска» 

- развитие у школьников общественной активности и трудолюбия творчества и 

организаторских способностей 

- привлечение к спортивно-массовой работе в клубе известных спортсменов, ветеранов

 спорта, родителей обучающихся школы общественных организаций. 

Модуль «Школьный лагерь» 

Школьный лагерь выполняет очень важную миссию оздоровления и воспитания детей. 

Организация школьного оздоровительного лагеря одна из интереснейших и важнейших форм 
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работы со школьниками в летний период. В школе организован лагерь «Непоседы» с дневным 

пребыванием осуществляющей организацию отдыха и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время. Целью лагеря является сохранение, укрепление, развитие и 

совершенствование состояния здоровья. Всемерно укреплять здоровье детей, содействовать 

утверждению в жизни ребенка идеи добра и красоты, духовного и физического совершенства. 

Реализация воспитательной деятельности лагеря решается через следующие задачи: 

- организация активного отдыха детей, приобретение ими конкретных умений и навыков, 

необходимых для участия в общественной деятельности, создание благоприятной атмосферы 

общения, формирование навыков толерантности; 

- обеспечение включенности подростков в реальные социальные отношения 

профилактика детской безнадзорности в каникулярное время, организация общественно - 

полезной занятости несовершеннолетних; 

- обучение  детей и       подростков основам      безопасности 

жизнедеятельности в условиях общества и общественной среды обитания природы. 

В модуле отражается деятельность лагеря, которая ориентирована на создание социально-

значимой психологической среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание 

ребенка. Программа лагеря универсальна, так как может использоваться для работы с детьми из 

различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и состояния здоровья. В основу 

организации закладываются здоровьесберегающие технологии, реализующиеся в игровой форме. 

Программа включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления 

оздоровления, образования, воспитания в условиях лагеря. В ходе реализации данного модуля 

ожидается: общее оздоровление воспитанников, укрепление их здоровья; укрепление физических 

и психологических сил детей и подростков, развитие лидерских и организаторских качеств, 

приобретение новых знаний, развитие творческих способностей, детской самостоятельности и 

самодеятельности; получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой и трудовой деятельности, социальной активности; развитие 

коммуникативных способностей и толерантности; повышение творческой активности детей 

путем вовлечения их в социально-значимую деятельность; приобретение новых знаний и умений 

в результате занятий в кружках; личностный рост участников смены. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

 Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса осуществляют администрация школы, 

классные руководители, педагоги-предметники. 

В школе 11 педагогов, 9 из которых назначены классными руководителями, все классных 

руководителя прошли обучение по программе повышения квалификации «Классное руководство 

в условиях ФГОС общего образования и стратегия развития воспитания в РФ» 2021 г.  

В школе обучаются 6 детей с ОВЗ и детей инвалидов. Для психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся в школе работает социальный педагог, педагог-психолог. 

Заключены договоры с Центром социально- психологической помощи семье и детям «Семья» и с 

Областным государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением ”Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ”Развитие”.  
  

Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности: 

- должностные инструкции педагогических работников по вопросам 

воспитательной деятельности, 

-ведению договорных отношений, сетевой форме организации 

образовательного процесса, 

-сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому 

обеспечению воспитательной деятельности. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями. 

В школе обучаются 6 детей с ОВЗ. Для них создана доступная обучающая и воспитывающая 

среда. Все дети с ОВЗ охвачены внеурочной деятельностью. Ребята с ОВЗ активно участвуют в 

конкурсах различного уровня. 

На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих строится как 

максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспитывающая среда обеспечивает 

возможность включения каждого ребенка в различные формы жизни детского сообщества; 

рукотворная воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникальности 

достижений каждого обучающегося с ОВЗ. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, приобретается 

опыт развития отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), 

педагогами. Детская и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 

принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, 

в разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает 

условия освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития. На уровне событий: 

проектирование педагогами ритмов учебной работы, отдыха, праздников и общих дел с учетом 

специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает 

возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 
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участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение      психолого-педагогической    поддержки семей 

обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

-формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагогов-психологов, учителей- логопедов, учителей- дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

 Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

- публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

- соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 

- прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

- регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

- сочетания  индивидуального  и  коллективного  поощрения 

(использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся преодолевать  межличностные

 противоречия   между обучающимися получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений  на   всех  стадиях  родителей

 (законных представителей) обучающихся,   представителей   родительского 

 сообщества, самих обучающихся,  их представителей   (с учётом наличия

  ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; дифференцированности  поощрений  (наличие   уровней и 

 типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности; индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) 
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по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг  размещение имен обучающихся  или названий групп в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём-либо.       

Благотворительная  поддержка обучающихся, групп  обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной

 организации  воспитательных дел, мероприятий,   проведения внешкольных 

 мероприятий,  различных   форм  совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими 

ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие 

деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями; 

-развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование 

результатов анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования 

воспитательной работы 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

-распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие это результат как организованного 

социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 1.Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по учебно-

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 
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социальным педагогом) с последующим обсуждением результатов на  педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии 

обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить 

не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по учебно-воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, 

актива совета обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой 

совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования 

и беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

-реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 -организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

-деятельности классных руководителей и их классов; 

-проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных 

мероприятий; 

-создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

- взаимодействия с родительским сообществом; 

-деятельности ученического самоуправления;  

-деятельности по профилактике и безопасности; 

-реализации потенциала социального партнёрства; 

 -деятельности по профориентации обучающихся; 

-деятельности детских общественных организаций 

- деятельности школьного лагеря 

-деятельности школьного спортивного клуба. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом. 
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2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся-это комплексная программа формирования представлений об основах 

экологической культуры личности обучающегося, на примере экологически сообразного 

поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды, знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранениеиукреплениефизическогоипсихическогоздоровьякакодногоизценностныхсоставляющ

их, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребенка,достижениюпланируемыхрезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограммынача

льногообщегообразования. 

На протяжении работы ОУ, приоритетным направлением работы 

педагогическогоколлективаявляетсясохранениеиукреплениездоровьяобучающихся,формировани

ездоровьесберегающейсреды,обеспечениебезопасностииформированиеэкологическойкультурыоб

учающихся. 

Программа формирования экологической культуры, здоровья и безопасного образажизни 

при получении начального общего образования сформирована с учётом 

факторов,оказывающихсущественноевлияниенасостояниездоровьядетей: 

- неблагоприятныесоциальные(неполныесемьи),экономические(малообеспеченныеимног

одетныесемьи)иэкологическиеусловия(неблагоприятнаяэкологическаяобстановка-
промышленный район); 

- факторыриска(наличиебольшогоколичествадетейсхроническимизаболеваниями),имеющ

иеместовобразовательныхучреждениях,которыеприводяткдальнейшемуухудшениюздор

овьядетейиподростковотпервогокпоследнемугодуобучения; 

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своемуздоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» и восприятием 

ребёнкомсостояния болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость 

лежать 

впостели,болезненныеуколы),неспособностьюпрогнозироватьпоследствиясвоегоотноше

ниякздоровью,чтообуславливает,всвоюочередь,не 

восприятиеребёнкомдеятельности,связаннойсукреплениемздоровьяипрофилактикойего

нарушений,какактуальной и значимой. Ребёнок всегда стремится к удовлетворению 

своих 

актуальныхпотребностей,оннезнает,чтотакоебудущее,ипоэтомунизачтонепожертвует 

настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своихжеланий. 

СтруктураПрограммыформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраз

ажизни определенаФГОСНООивключает: 

1. Цель,задачиирезультатыдеятельности,обеспечивающейформированиеоснов 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

исоциальногоздоровьяобучающихсяприполученииначальногообщегообразования,описаниеценно

стных ориентиров вееоснове; 

2. Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечениюбезопасностииформир

ованиюэкологическойкультурыобучающихся,отражающиеспецификуобразовательногоучрежден

ия,запросыучастниковобразовательногопроцесса; 

3. Модельорганизацииработы,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасногоукладашкольной жизни, 

поведения;физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употребления 

психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

4. Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательногоучреждения в 
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части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологическойкультурыобучающихся; 

5. Методикаиинструментариймониторингадостиженийпланируемыхрезультатов по 

формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасногообразажизни 

обучающихся. 

Цель, задачи результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,                                                                                                             

описание ценностных ориентиров в ее основе. 
Цельпрограммы: 

- созданиездоровьесберегающейсреды,экологическойкультуры,способствующей развитию 

личности обучающегося посредством формирования условий,способствующих здоровому и 

безопасному образу жизни, саморазвитию и 

самовыражениюребенка,использованиюинтерактивныхметодовобученияздоровью.Сохранение

иукреплениездоровьядетей,созданиеоптимальныхвнешнесредовыхусловийвобразовательнойо

рганизацииидомаирациональнаяорганизациятрудаиотдыхаобучающихся(здоровьесберегающа

я педагогика). 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, 

влияющихназдоровье,втомчислеовлиянииназдоровьепозитивныхинегативныхэмоций,получае

мыхотобщения скомпьютером, просмотрателепередач, участиявиграх; 

- датьпредставлениесучётомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакторахрис

каздоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболевания,переутомлен

ияит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака,алкоголя,наркотиков

идругихпсихоактивныхвеществ,их пагубномвлиянии наздоровье; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

издоровогообразажизни: 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

ихиспользованиясамостоятельно поддерживатьсвоёздоровье; 

- сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,полезныхп
родуктах; 

- сформировать представлениео рациональной организации режима дня, 

учёбыиотдыха,двигательнойактивности,научитьребёнкасоставлять,анализироватьиконтролиро

вать свой режимдня; 

- формированиепредставленийосновэкологическойкультурывпроцессеознакомлениясмиромче

резпрактическуюдеятельностьсживымиобъектами,наблюдения,опыты,исследовательскуюрабо
ту,формированиеадекватныхэкологическихпредставлений, т.е. представления о взаимосвязях 

в системе «Человек-природа» и в самойприроде; 

- обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

- сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 

- научитьобучающихсяделатьосознанныйвыборпоступков,поведения,позволяющихсохранять 

и укреплятьздоровье; 

- сформироватьпотребностьребёнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста иразвития; 

- разработка содержания, способствующего развитию когнитивного, ценностно-

эмоциональногоиоперационно-

деятельностногокомпонентовэкологическойкультурымладшихшкольников,напримереобъекто
в,существующихвестественныхусловиях; 

- разработканепосредственныхприемов,способовактивизациимеханизмовразвитияэкологичес

койкультурыобучающихсяпосредствомихвовлечениявпрактическуюучебнуюи 

исследовательскую деятельность. 

Задачиформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниоб

учающихся,сгруппированыпотремуровням: 

- вобластиформированияличностнойкультуры 
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- сформироватьуменияпротивостоятьвпределахвозможностейдействиямивлияниям,представляю

щим угрозудляжизни,физическогоинравственногоздоровья; 

- сформироватьпредставлениеопозитивныхфакторах,влияющихназдоровье; 

- научитьвыполнятьправилаличнойгигиеныиразвитьготовностьнаосновееёиспользованиясамост

оятельно поддерживатьсвоёздоровье; 

- сформироватьпредставлениеоправильном(здоровом)питании,егорежиме,структуре,полезныхп

родуктах; 

- научитьребенкасоставлять,анализироватьиконтролироватьрежимдня; 

- обучитьэлементарнымнавыкамэмоциональнойразгрузки(релаксации); 

- расширятьзнанияинавыкипоэкологическойкультуре; 

- вобластиформированиясоциальнойкультуры: 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющиесохранять и 

укреплятьздоровье; 

- датьпредставлениесучётомпринципаинформационнойбезопасностионегативныхфакторахриска

здоровьюдетей(сниженнаядвигательнаяактивность,инфекционныезаболевания,переутомления

ит.п.),осуществованииипричинахвозникновениязависимостейоттабака,алкоголя,наркотиковид

ругихпсихоактивныхвеществ,их пагубномвлиянии наздоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

втомчислеполучаемыхотобщенияскомпьютером,просмотрателепередач,участиявазартныхигра

х; 

- сформироватьнавыкипозитивногокоммуникативногообщения; 

- формировать умение безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшихуменийповедения вэкстремальных(чрезвычайных)ситуациях; 

- вобластисемейнойкультуры: 

- сформироватьпредставлениеорациональнойорганизациирежимадня,учебыиотдыха,двигательн

ой активности; 

- сформироватьпредставлениеобосновныхкомпонентахкультурыздоровьяиздоровогообразажизн

и; 

- сформироватьпотребностьребёнкабезбоязненнообращатьсякврачуполюбымвопросамсостояни

яздоровья,втомчислесвязаннымсособенностямиростаиразвития. 

Учитывая, что одним из компонентов формирования ценности здоровья и 

здоровогообраза жизни является просветительская работа с родителями обучающихся, в 

программепредусмотренымероприятияпопривлечениюродителейксовместнойработепоформиров

аниюудетейустойчивогонавыказдоровогоибезопасногообразажизни. 

Впрограммеопределеныпланируемыерезультатыдеятельностиучастниковобразовательн

ыхотношенийпоформированиюэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни, 

разработанныепо 

каждомугодуобучениявсоответствиисмодельюорганизацииработышколывданномнаправлении,ат

акжесоотнесенысПрограммойдуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихсяНОО. 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасногообразажизни. 

Высокийуровень:уобучающихсявыраженыответственноеотношениексохранению 

собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 

постоянныйинтересимотивациякизучениювопросовздоровогоибезопасногообразажизни.Присутс

твуетдинамичнаясистемазнанийповопросамздоровьяибезопасности,экологическойкультуре,логич

ескивзаимосвязаннаяссистемамисоциальных,психологическихигуманитарныхзнаний.Сформиров

анкомплексуменийинавыковвысокопродуктивнойдеятельностиисамоконтролявсфереформирован

ияздоровогоибезопасного образа жизни. Обучающиеся проявляют инициативу и принимают 

активноеучастиевздоровьесберегающемвоспитательно-

образовательномпроцессе,способныкпродуктивнойтворческой,научно-

исследовательскойдеятельностиподанномунаправлению. 

Средний уровень позволяет обучающемуся выполнять большинство 
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стандартныхтребованийвсферездоровьесбережения,экологическойкультурыибезопасностивобраз

овательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированынарядусценностямидругогопорядка,ответственноеотношениексохранениюсобстве

нного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих проявляется не 

всегда.Мотивациякдеятельностивобластиздоровьесбереженияибезопасностиноситчащепрагматич

еский характер. Отмечается преобладание периодического интереса к 

проблемамздоровогоибезопасногообразажизни,владениезнаниями,умениямиинавыкамисохранен

ияздоровьяибезопасности,среднепродуктивнаядеятельностьподанномунаправлению. 

Низкийуровеньхарактеризуетсяпреимущественноначальнойстепеньюразвитияеекомпоне

нтов,преобладаниемситуативногоинтересакпроблемамздоровогообразажизни.Отмечаютсяфрагме

нтарные,узкоприкладныезнаниявобластиздоровья,экологическойкультурынеразвитые:самоорган

изация,самоконтрольисамооценка.Обучающиесяэтогоуровнякультурыздоровьямогутпризнаватьв

ажностьпроблемыформированияздоровогоибезопасногообразажизни,нонепроявляютсобственной

активности вэтом процессе. 

Планируемыерезультаты. 

Кличностнымрезультатамобучающихсяотносятся: 

- готовностьиспособностьобучающихсяксаморазвитиювсферездоровьяибезопасности; 

- сформированностьмотивациикпознаниюзакономерностейформированияисохраненияздоровья 

человека; 

- сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примереэкологическисообразногоповедениявбытуиприроде,безопасногодлячеловекаиокружа

ющейсреды; 

- наличиеценностно-смысловыхустановокназдоровыйибезопасныйобразжизни; 

- активнаяпозициявотношениисохранениясобственногоздоровьяиздоровьяокружающих; 

- развитие способности к преодолению трудностей,

 целеустремленности инастойчивости вдостижении результата; 

- внутренняяпозицияприсамостоятельномвыборестиляповедениявповседневной иэкстремальной 

ситуации. 

Кмежпредметнымрезультатамотносятся: 

- освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов универсальныеспособы 

деятельности (познавательные, регулятивные и коммуникативные), позволяющиесохранять 

здоровьевпроцессеобучения и другихвидах деятельности; 

- усвоенныемежпредметныепонятия,формирующиецелостноепредставлениеочеловеке, его 

здоровье, культуре здорового и безопасного образа жизни, нормах поведения,обеспечивающие 

сохранение и укрепление физического, психологического и социальногоздоровья 

обучающихся, как фактора, способствующего развитию ребенка и 

достижениюпланируемыхрезультатов общегообразования. 

Кпредметнымрезультатамотносятся: 

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета деятельности пополучению 

новогознаниявобластиэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизни,атакжесис

темаосновополагающихэлементовнаучногознаниявсферездоровьяибезопасности,лежащаявосн

овесовременнойнаучнойкартинымира; 

- овладениеначальныминавыкамиадаптациивдинамичноменяющемсяиразвивающемсямиренаос

новенаблюдений вприроде,постановки опытов и т.д.; 

- овладениеосновамиграмотногоповедениявприродеисоциуме,правилбезопасногообразажизни; 

- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов,использования оборудования и измерительных приборов, выполнения инструкций и 

правилтехникибезопасности; 

- использование знаний о строении и функционировании организма человека длясохраненияи 

укрепления своегоздоровья. 
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Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью 

издоровомуобразужизничерезурочнуюивнеурочнуюдеятельность,атакжесистемувнекласснойраб

оты собучающимися, аименно: 

- приобретениезнанийоздоровье,здоровомобразежизни,возможностичеловеческогоорганизма,о

босновныхусловиях,способахукрепленияздоровья; 

- практическоеосвоениеметодовиформфизическойкультуры,здоровьесбережения,простыхэлем

ентовспортивнойподготовки; 

- составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения,соблюдениясанитарно-гигиеническихнормтрудаиотдыха; 

- получениенавыковличнойгигиены,рациональногоиспользованияприродныхфакторов,экологи

ческиграмотногопитания; 

- получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимостифизического,психического,психологического,нравственногоисоциальног

оздоровьяличности; 

- получениезнанийовозможномнегативномвлияниикомпьютерныхигр,телевидения,рекламыназ

доровьечеловека; 

- пониманиезначениязанятийфизическимиупражнениями,активногообразажизни,спорта для 

укрепления своегоздоровья. 

Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечениюбезопасностииформир

ованиюэкологическойкультурыобучающихся,отражающиеспецификуМБОУ «Основная 

школа с. Степная Васильевка»,запросыучастниковобразовательногопроцесса. 

Созданиездоровьесберегающейинфраструктурыобразовательнойорганизации 

Задачи: 
1) Оценитьстепеньсоответствияорганизациирежимаднядетей,учебнойнагрузки,питанияи 

условийобразовательнойсредытребованиямСанНиП; 

2) оценитьуровеньфизическогоразвитияифункциональнойготовностиобучающихся; 

3) оценить уровень сформированности ценностной ориентацииобучающихся 

наздоровыйобраз жизни(ЗОЖ); 

4) оценить уровень сформированности правил гигиены и навыков физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

5) определитьприоритетывработеобразовательнойорганизациисучётомрезультатовпрове

дённого анализа; 

6) коллегиально (учителя, медицинские работники, ученики, родители, 

социальныепартнерыобразовательнойорганизации)выработатьисогласоватьцели,задачи,содержан

ие и формы работы по формированию культуры здорового и безопасного образажизни; 

7) выявитьнеиспользованныерезервы,формироватьновыеобразовательныезадачидлядост

иженияболеевысокогокачества здоровьеформирующегообразования; 

8) корректироватьздоровьеформирующийобразовательныйпроцессвсоответствиисвыявле

нныминесоответствиями и новымизадачами; 

9) анализироватьэффективностьдеятельностисоциально-педагогическогокомплекса в 

области организации здоровьесберегающей инфраструктуры образовательнойорганизации. 

Содержание: 

ВМБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка»созданынеобходимые условия для 

сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещениясоответствуютсанитарнымигигиеническимнормам,нормампожарнойбезопасности,тре

бованиямохраны здоровья иохраны трудаобучающихся. 

- Вобразовательнойорганизацииработаетстоловая,позволяющаяорганизовыватькачествен

ноегорячеепитаниеобучающихсявурочноевремя.Обучающиеся начального общего образования 

питаются после 2 и 3 урока – завтрак,после 4 и 5 урока – обед, для организации питания 

предусмотрена 2 перемены по20минут. 
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Вшколефункционируетспортивныйзал,оснащенныйспортивнымоборудованием и инвентарём: 

баскетбольные кольца, баскетбольные мячи, 

волейбольныемячи,волейбольнаясетка,гимнастическиематы,резиновыемячи,футбольныемячи.За

нятияпроводитсявтеплоевремянаоткрытомвоздухе(наспортивнойплощадке),холодноевремявзале,

оборудованномвсемнеобходимымдляпроведенияуроковфизическойкультуры. 

- Проводятсяежегодныеуглубленные медицинские осмотры по классам, выполняется 

график профилактическихпрививок по возрасту.  

- Созданапсихолого-

социологическаяслужбасопровождениядетей,имеющихтрудностивсоциальнойадаптац

ии,сниженнуюработоспособность,быструюутомляемость (социальный 

педагог,психолог). 

- Эффективноефункционированиесозданнойздоровьсберегающейинфраструктуры в 

образовательной организации поддерживают классные руководители 

иквалифицированныйсоставспециалистов:психолог,учителяфизическойкультуры,со

циальныйпедагог. 

Использование возможностей УМК в образовательном процессе. 

Программаформированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизнисредствами 

урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов УМК реализуемых в 

МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка». Система учебников формирует установку 

обучающихся на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, 

связанных с экологической культурой, 

безопасностьюжизни,укреплениемсобственногофизического,нравственногоидуховногоздоровья,

активнымотдыхом. 

Умения, относящиеся к экологической культуре, безопасности 

жизнедеятельности,формируютсяцелевымобразомнаурокахпобазовымдисциплинамивовнеурочно

йдеятельности 

ТипическиесвойстваУМК«ШколаРоссии»несутвсебезначительныйздоровьесберегающийп

отенциал: 

- воспитание экологической и физической культуры: осознания ценности 

здоровогообраза жизни, понимания вреда алкоголя инаркотиков, повышения 

осведомленностивразных областях экологической и физической культуры, развития навыков 

обеспечениябезопасности жизнедеятельности; 

- социально-

нравственноевоспитание:развитиечувствасостраданияисопереживания ближнему; формирование 

умения различать и анализировать собственныеэмоциональные переживания и переживания 

других людей; воспитание уважения к чужомумнению; обучение правилам поведения в обществе 

и семье; ознакомление с этическиминормами,ихкультурно-

историческойобусловленностьюиформированиеосознанногопониманияихценностии 

необходимости. 

ВУМКреализуетсягуманистическоеубеждение:обучениеиразвитиекаждогоребенкавобразо

вательнойорганизацииможетбытьуспешным,еслисоздатьдлянихнеобходимые условия. Одно из 

основных условий - личностно-ориентированный подход кребенкус опорой на 

егожизненныйопыт 

ивариативностьтребований,учитывающих:уровеньподготовкиобучающихсякшколе;общиеспособ

ностикобучению;уровеньдоступнойребенку самоорганизации;жизненныйопыт. 

ВУМКобеспечены:отборсодержания,включающегосистемузаданийразногоуровня 

трудности (с соблюдением меры трудности); сочетание различных методов, 

средств,формобученияиконтроля;возможностьсочетанияиндивидуальнойдеятельностиребенкасег

оработой вмалыхгруппах иучастиемвклубной работе. 

Программапредусматриваетразныеформыорганизациизанятий,втомчислеинтеграциювбазо

выеобразовательныедисциплины. 
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Основнаяцельизучениякурса«Окружающиймир»вначальнойшколе–формирование 

исходных представлений о природных и социальных объектах и явленияхкак компонентах 

единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке,обществе,метапредметныхспособовдействий(личностных,познавательных,коммуникати

вных,регулятивных). 

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных 

универсальныхдействий,врезультатекоторыхувыпускниканачальнойшколыдолжныбытьсформир

ованы: 

– ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и 

необходимостинестизанееответственность;пониманиенеобходимостисоблюдатьправилаэкологич

еского поведения в быту и на природе; стремление к сохранению и укреплениюсвоегоздоровья); 

– любовькРодине,выраженнаявинтересекееприроде,культуре,истории,вероисповеданиям, 

в желанииучаствоватьв делах исобытиях по охране природных икультурныхпамятников; 

Основныесодержательныелиниипредмета«Окружающиймир»определеныстандартаминача

льногообщегообразованиявторогопоколенияипредставленывпрограмметремясодержательнымибл

оками«Человекиприрода»,«Человекиобщество», 

«Правилабезопаснойжизни».Окружающиймиризучаетустройствочеловеческогоорганизма, 

опасности для здоровья в поведении людей, питании, в отношении к 

природе,способысбережения здоровья. 

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс 

математики,изложенныйвучебниках 1-4 классовимеет целью: 

– математическоеразвитиемладшегошкольника:использованиематематическихпредставле

нийдляописанияокружающейдействительностивколичественномипространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной 

умственнойдеятельности,основлогическогомышления,пространственноговоображения,математи

ческойречииаргументации,способностиразличатьверныеиневерныевысказывания,делатьобоснова

нныевыводы; 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

стремленияиспользовать математическиезнания вповседневной жизни. 

Цель курса по русскому языку (обучение грамоте) — обучение 

первоначальномучтениюиписьмунаосновеознакомленияобучающихсяснаиболееобщимизакономе

рностями устройства и функционирования графической системы русского 

языка,чтоявляетсяважныминеобходимымусловиемформированияунихполноценныхязыковыхзна

нийи умений. 

Обучениеписьмуидетпараллельнособучениемчтениюсучетомтребованийкоординацииустн

ой иписьменной речи. 

Программапотехнологиивсоответствиистребованиямистандартовпредусматриваетрешение

следующих задач: 

– р

азвитиесенсорикиимоторикирук,пространственноговоображения,техническогоилогическогомыш

ления,глазомера,уменийработатьсразличнымиисточникамиинформации; 

- при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебникахобязательновводятся правилабезопасной работы сним. 

Курс«Физическаякультура»способствуетукреплениюздоровья,гармоничномуфизическому

,нравственномуисоциальномуразвитию,успешномуобучению;формированиюпервоначальныхуме

нийсаморегуляции,формированиюустановкинасохранениеиукреплениездоровья, 

навыковздоровогоибезопасногообразажизни. 

Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Задачи: 

1) подробно информировать педагогов, родителей и обучающихся о 

современномсостоянии, проблемах, перспективах и результатах здоровьеформирующего 

образования вобразовательнойорганизации; 
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2) обеспечитьрациональнуюорганизациюучебнойивнеучебнойдеятельности,направленну

ю на повышение эффективности учебного процесса на основе мониторингарежимадня 

обучающихся и организацииобразовательного процесса; 

3) обеспечить межпредметную интеграцию в области рациональной 

организацииучебной и внеучебной деятельности, освоение педагогами смежных предметных 

областей,созданиеидеятельностьтворческихгруппучителей,непрерывноеповышениеквалификаци

и; 

4) диагностироватьвозможностиобучающихсяиучителейвсферекультурыздоровьяибезоп

асности,выявлениеинформационныхпотребностейшкольниковввопросахрациональнойорганизац

ииучебнойивнеучебнойдеятельности; 

5) анализировать эффективность социально-педагогического комплекса в 

областиорганизацииусловийрациональнойорганизацииучебнойивнеучебнойдеятельности; 

формироватьэталонрезультатаобразованияподанномунаправлению. 

6) Сохранениеиукреплениездоровьяобучающихсясредствамирациональнойорганизациии

хдеятельностидостигаетсяблагодарясистематическойработепедагогического коллектива над 

вопросами повышения эффективности учебного процесса,снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятияперегрузки,нормальногочередования трудаиотдыха. 

Организация образовательных отношений строится с учетом гигиенических норм 

итребованийкорганизациииобъёмуучебнойивнеучебнойнагрузки(выполнениедомашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). Проводятся 

тематическиепедагогическиесоветы,данныевопросырассматриваютсянаадминистративныхимето

дическихсоветах, вырабатываются единыевалеологическиетребования. 

Вучебномпроцессепедагогиприменяютметодыиметодикиобучения,соответствующиевоз

растнымвозможностямиособенностямобучающихся.Используемые в школе УМК содержат 

материал для регулярного проведения обучающимсясамооценки результатов собственных 

достижений на разных этапах обучения: в 

результатеработынаконкретномуроке,врезультатеизучениятемыилираздела,врезультатеобучения 

в том или ином классе начальной школы. Система заданий направленных 

насамооценкурезультатовсобственныхдостижений,ихсравнениеспредыдущимирезультатами,наос

ознаниепроисходящихприращенийзнаний,способствуетформированиюрефлексивнойсамооценки,

личностнойзаинтересованностивприобретении,расширениизнанийиспособовдействий.Содержан

иеучебниковимееткультурологический, этический иличностно ориентированныйхарактер 

иобеспечиваетвозможность понимания обучающимися основных правил поведения в обществе 

на 

основетрадиционныхдуховныхидеаловинравственныхнорм.Достижениюуказанныхличностных 

результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневнойжизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка,о государственных и 

семейных праздниках и знаменательных датах. Особую 

актуальностьимеетучебныйматериал,связанныйспроблемойбезопасногоповеденияребенкавприро

дноми социальномокружении. 

Педагогическийколлективучитываетвобразовательнойдеятельностииндивидуальные 

особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности.ВиспользуемыхУМК«ШколаРоссии»,учтеныпсихологическиеивозрастныеособенн

ости младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связи идля 

достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметных 

линийпредставленыразнообразныеупражнения,задачиизадания,обучающиеигры,ребусы,загадки,к

оторыесопровождаютсякрасочнымииллюстрациями,способствующимиповышениюмотивацииобу

чающихся,учитывающимипереходдетеймладшегошкольного возраста от игровой деятельности 

(ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) кучебной. 

Применяютсяздоровьесберегающиетехнологиивучебномпроцессе(дифференцированноеоб

учение,проектноеобучение,развивающееобучение,игровыетехнологии). 

Реализацияэтогоблокасоздаетусловиядляснятияперегрузки,нормальногочередования труда 
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и отдыха, повышает эффективность учебного процесса, 

предотвращаяприэтомчрезмерноефункциональноенапряжениеипереутомление. 

Безотметочноеобучение,прикоторомфиксациярезультатовобучениявпервыхклассахведется

вЛистахиндивидуальныхдостиженийобучающихся,чтопозволяетсоздать систему портфолио. 

Оптимальныйгодовойкалендарныйучебныйграфик,позволяющийравномерночередовать 

учебную деятельностьи отдых обучающихся. 

Вшколестрогособлюдаютсявсетребованиякиспользованиютехническихсредствобучения,вт

омчислекомпьютеровиаудиовизуальныхсредств.Вобразовательнойорганизациикабинетыначальн

ыхклассовоснащеныкомпьютеромсдоступом в Интернет, имеются проекторы и экраны, что 

позволяет сделатьучебныйпроцессболее эффективным. 

Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Системафизкультурно-

оздоровительнойработывобразовательнойорганизациинаправленанаобеспечениерациональнойор

ганизациидвигательногорежимаобучающихся,нормальногофизическогоразвитияидвигательнойп

одготовленностиобучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранениеиукреплениездоровьяобучающихся и формированиекультуры здоровья. 

Задачи: 

1) конструированиеиндивидуальныхпрограммразвитияфизическихкачестввзависимости 

от уровняфизическогоразвитияифизическойкондиции; 

2) анализэффективностидеятельностисоциально-педагогическогокомплексавобласти 

организации физкультурно-оздоровительной работы. 

Сложившаясясистемавключает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 
(наурокахфизкультуры, всекциях и т.п.); 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры 

изанятийактивно-двигательногохарактераприполученииначальногообщегообразования; 

- организациюфизкультминутокнауроках,способствующихэмоциональнойразгрузкеиповыш

ению двигательной активности; 

- организациюработыспортивныхсекцийисозданиеусловийдляихэффективногофункциониро

вания; 

- проведениетеоретическихуроковпофизическойкультуре,смыслкоторыхзаключается в том, 

чтобы создать у обучающихся целостное представление о 

физическойкультурекаквидеобщейкультурыобщества,позволяющийвыработатьустойчивы

йинтересобучающихся к двигательной деятельности; 

- проведениетематическихдней,классныхчасов,бесед,родительскихсобраний; 

- совместныемероприятияобучающихсясродителями«Папа,мама,я-

спортивнаясемья»,«Веселыестарты»,лыжныепрогулки,катаниенасанках,игрывфутбол); 

- пропагандуздоровогообразажизнидетейиподростков; 

- регулярноепроведениеспортивно-

оздоровительныхмероприятий:Деньздоровья,веселыестарты, участиев военно-

спортивнойигре«Зарница»и т.п 

- Деньсемьи(свыходомвпаркиорганизациейигр:футбол,пионербол;катаниенасанках, лыжах) 

- Спортивныекружки. 

Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Задачи: 
1) актуализироватьспособности,обеспечивающиеинформационноевзаимодействиеповопросамфор

мированиякультурыздоровогоибезопасногообразажизникакучителейимедицинскихработниковс

обучающимисяиродителями,такивнутри школьногоколлектива; 

2) обучитьпедагоговиродителейорганизационным,методическимидидактическимосновамвнедрени

ятребованийкрезультатамосвоенияосновныхобщеобразовательныхпрограммспозицииформиров

анияуобучающихсякультурыздоровогоибезопасногообразажизниисоответствующихповеденчес

кихстереотипов; 
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3) ознакомитьпедагоговиродителейсоструктуройиалгоритмомсозданияиндивидуальныхсистемздо

ровьеформирующей деятельности обучающихся; 

4) обучитьпедагоговиродителейпроведениюанализаэффективностииндивидуальнойздоровьеформ

ирующей деятельности обучающихся. 

Складывающаяся система работы с родителями(законными представителями) повопросам охраны 

и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знанийивключает: 

- изучение условий жизни ребенка в семье, собеседование с родителями 

наканунеучебногогода(классныеруководителисоставляютсоциальный паспорткласса); 

- коллективныеииндивидуальныеконсультациидляродителей; 

- проведениеродительскихсобраний,соответствующихлекций,семинаров,круглых столов 

(тематика по проблемам сохранения здоровья детей с участием 

работниковшколы,сприглашениемспециалистовпоздоровьесохранению;разработкаанкет(сборин

формацииоформахорганизацииздоровьесберегающегосемейногодосуга)); 

- привлечениеродителей(законныхпредставителей)ксовместнойработепопроведениюоздоровител

ьныхмероприятийиспортивныхсоревнований,занятийпопрофилактикевредныхпривычек; 

- организации выставок методической литературы дляродителейпо 

вопросамздоровьесбережения; 

- разработкасоответствующейстраницысайта образовательнойорганизации. 

Модельорганизацииработы,видыдеятельностииформызанятийсобучающимися по 

формированию экологически целесообразного, здорового и безопасногоукладашкольной 

жизни, поведения;физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Модель организации работы по формированию экологической культуры, здоровогои 

безопасного образа жизни обучающихся при получении начального общего 

образованияразработананаосновеанализаимеющейсяобразовательнойсредыиучитываетсложивши

еся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения 

ксвоемуздоровьюивысокихнравственныхустоевиназывается«Экология,здоровье,безопасностьж

изни». 

Привыборетипамоделинамибылаучтенавыстроеннаяструктураздоровьесберегающейсред

ы,обеспечивающаяэффективнуюработупедагогическогоколлектива,родительского комитета 

ивзаимодействияссоциумом. 

Даннаямодельсоответствуетметодологиисистемно-

деятельностногоподхода.Врамкахэтойобщей модели используются 

следующиеорганизационныемодели: 

- организационнаямодельфизкультурно-спортивнойработы; 

- модельорганизацииработыпоформированиюэкологическисообразногоповедения; 

- модельорганизации работы по формированию здорового и безопасного 

образажизниипрофилактике употребленияпсихоактивныхвеществ; 

- модельорганизацииработыпопрофилактикедетскогодорожно-транспортноготравматизма. 

Данныемоделипредусматриваютсистемууправленияработой,функционалотдельных её 

звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и больших, индивидуальных 

имассовыхформработы,связисродительскойобщественностью,дополнительнымобразованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм 

работы;можетвключатьопытно-экспериментальную деятельность. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через 

такиеформыработы,какуроки, уроки внеурочной деятельности «Уроки 

здоровья»,школьныеспортивныесекции,массовыефизкультурно-

оздоровительныемероприятия,спортивныесоревнования;предполагаетохватобучающихсяразличн

ымивидамидеятельностичерезвключениеихвзанятияподвижными играми, баскетболом, 

волейболом, пионерболом, беговыми упражнениями,прыжками,метаниеммяча. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного 
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поведенияреализуется через урочную и внеурочную деятельность: урок-экскурсия, урок-

путешествие,викторины,проведениенеделиэкологии,экологическиепраздники,прогулки.Видыдея

тельности:беседы,решениеэкологическихзадач,моделированиеэкологическихситуаций,проектная 

деятельность. 

Модельорганизацииработыпоформированиюздоровогоибезопасногообразажизни и 

профилактике психоактивных веществ на уроках реализуется через 

проведениефизкультминуток,соблюдениережиматрудаиотдыха,применениездоровьесберерегаю

щих технологий, соблюдение санитарно-гигиенических требований инорм. Во внеурочной 

деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дниздоровья, недели здорового 

образа жизни, тематические беседы, выпуск газет, организациявстречсмедицинскимработником 

ФАП с. Степная Васильевка,беседысродителямиособлюдениирежимадняобучающихся. 

Организационнаямодельпопрофилактикедетскогодорожно-

транспортноготравматизмареализуетсячерезвстречисинспекторамидорожногодвижения,беседы,п

раздники, конкурс «Безопасное колесо», оформление информационных стендов, 

выпускстенгазет,проведениеконкурсов рисунков. 

Формы(методы): 

1) анкетирование,тестированиеобучающихся,родителейиучителей,мониторинговое 

обследование функциональной готовности (уровень физического 

развитияифизическойподготовленности)обучающихсякусловиямобразовательнойсредыиосвоени

юООП. 

2) мониторинггигиеническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммын

ачального общегообразования: 

 требованийквоздушно-тепловомурежиму; 

 требованийкводоснабжениюиканализации; 

 требованийкестественному,искусственномуосвещению ; 

 требованийкрасстановкемебели,организацииучебногоместаиучебнымдоскам; 

 требованийкорганизацииучебногопроцесса; 

 требованиякучебнымикнижнымизданиям,компьютернымсредствамобучения; 

 требованиякорганизациипитания; 

 требованийкорганизациимедицинскогообеспечения. 

3) педагогические советы, советы школы, методические совещания с 

социальнымипартнерами школы, социологические опросы по проблемам необходимости и 

организацииработыпоформированиюкультурыздоровогоибезопасногообразажизниобучающихся. 

4) прогнозированиеипланированиевариантовдальнейшегосовершенствованияразвитияз

доровьеформирующегообразовательного процесса; 

5) распространениенакопленногоопытаформированиякультурыздоровогоибезопасногоо

бразажизниобучающихся. 

6) мониторинг качества формирования у педагогов и родителей культуры 

здоровогоибезопасного образажизни; 

7) дополнительное профессиональное образование в области 

здоровьесбережения(методическиесеминары,индивидуальныеконсультацииадминистрациишкол

ы,медицинских работников,обмен опытом с другими школами, дистанционное 

обучение,самообразование). 

 Содержание физкультурно-спортивной работы, профилактики употребления 

психоактивных веществ, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.  
 

Мероприятие Сроки  Ответственный 
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Организация взаимодействия школы со 

следующими организациями: 

- КДНиЗП 

- МВД 

- Центр «Семья» 

- ФАП с. Степная Васильевка 

 

Сентябрь-май  Социальный педагог, педагог-

психолог 

- лекторий для начальной школы, 

- конкурс рисунков «Минздрав 

предупреждает»,конкурс газет и 

плакатов «Вредным привычкам – 

НЕТ!» 

Сентябрь-май  Социальный педагог, ФАП с. 

Степная Васильевка, старшая 

вожатая. 

Работа с учащимися начальной школы.  

Цикл классных часов: 

- «Хорошие и плохие вещества», 

- «Полет и падение. Понятие о 

веществах, способных влиять на 

психику», 

- «Риск и ответственность», 

- «Вред курения», 

- Правда и ложь о сигаретах, алкоголе и 

наркотиках» 

В течении года Классные руководители, 

социальный педагог, ФАП с. 

Степная Васильевка 

Родительское собрание «Организация 

совместной деятельности педагогов, детей и 

родителей по профилактике вредных 

привычек» 

 

Январь Классные руководители, 

социальный педагог. 

Конкурс рисунков и плакатов «Я выбираю 

жизнь!». Месячник «За здоровый образ 

жизни». 

Апрель Учитель физической 

культуры, старшая вожатая.  

Веселые старты «Я за ЗОЖ» Раз в квартал Учитель физической культуры 

 

План работы классного руководителя по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

 

 Содержание работы Срок исполнения 

1. Проведение уроков по изучению ПДД Ежемесячно 

2. Проведение тематических родительских собраний 1раз в триместр 

3. Организация практических занятий Сентябрь, май. 

4. Проведение КТД по предупреждению ДДТТ внутри 

класса  

В течение года 

5. Организация конкурсов на лучший рисунок, рассказ, 

стихотворение. 

В течение года 

6. Проведение бесед-минуток по профилактике 

несчастных случаев с детьми на дороге  

В начальных классах ежедневно 

на последнем уроке 

7. Участие в работе отряда «Юные инспекторы 

дорожного движения» 

В течение года 

8. Участие в общешкольных профилактических 

мероприятиях. 

В течение года 

 

Темы занятий по ПДД на классных часах. 

Инструктажи по БДД проводятся ежемесячно и перед каждыми каникулами. 
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2 класс  

• Улица полна неожиданностей.  

(Как правильно переходить дорогу. Разбор конкретного маршрута)  

• Транспорт.  

(Какой транспорт ходит в нашем селе? Схематическое изображение села).  

• Правила поведения на улице.  

(Где нужно ходить по улицам? Дисциплина на улице - залог безопасности движения)  

• Особенности движения транспорта и пешеходов на осенних и зимних улицах.  

(Наиболее опасные и безопасные места для движения пешеходов. Опасность использования 

зонтов, капюшонов, ухудшающих обзорность дороги).  

• Сигналы светофора.  

(Назначение светофора, значение сигнала светофора. Пешеходный светофор).  

6. Это должны знать все.  

(Зачем нужно знать Правила дорожного движения пешеходу и водителю)  

• Мы - пассажиры.  

(Где разрешается ожидать общественный транспорт. Можно ли обходить стоящий трамвай, 

троллейбус, автобус? В чем опасность внезапного выхода на проезжую часть из-за стоящего 

транспорта).  

• Дорожные знаки.  

(Рассказать, показать или нарисовать дорожные знаки, встречающиеся по дороге в школу, 

объяснить их значение. Рассказать о других дорожных знаках).  

Тему можно раскрыть в форме игры, викторины или конкурса рисунков.  

• Весенние дороги.  

(Особенности весенних погодных условий, затрудняющих дорожное движение (тающий снег, 

гололед, туман, дождь). Места для катания на самокатах, роликах, велосипедах).  

• Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

(Правила ПДД. Особенности движения на дорогах. Катание на велосипедах по улицам села) 

3 класс  
• Мы идем в школу.  

• Я - пешеход.  

(Умение правильно выбрать наиболее безопасный путь. . Где и как правильно перейти улицу? Не 

можешь сам перейти улицу - попроси взрослого помочь).  

• Осенние дороги.  

(Лужи, грязь - препятствия дорожному движению. Плохая видимость в дождь и туман. Особая 

осторожность пешеходов на дорогах осенью. Инструктаж о безопасности движения во время 

осенних каникул).  

• Это должны знать все.  

(Правила дорожного движения - закон для водителей и пешеходов. Примеры о последствиях 

нарушений ПДД. Какой вред приносят нарушители правил.)  

• Знатоки дорожных знаков.  

( Какие существуют группы знаков, их символика и назначение).  

• Наши верные друзья.  

( технические средства регулирования дорожным движение:, дорожные знаки, пешеходные 

переходы и их виды, «ИДН» - искусственная дорожная неровность- «лежачий полицейский», 

светофоры и их виды, работа сотрудников ГИБДД).  

• Движение по улицам.  

(Движение пешеходов по тротуарам улицы и обочине дороги. Правосторонне движение и 

история происхождения этого Правила. Перекрестки и их виды).  

Тема может быть раскрыта практическим занятием и на конкретных примерах участников 

дорожного движения на улице около школы.  

• Что такое закрытый обзор.  

(Дорожные ситуации, когда опасность скрыта от пешеходов за кустами, деревьями, стоящим 

или движущимся транспортом).  
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• Дорожно-транспортные происшествия.  

(Виды происшествий. Причины их возникновения. Как правильно вести себя на улице, чтоб не 

произошло несчастье).  

• Повторение пройденных тем. Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

 4 класс  

• ПДД.  

(Соблюдение Правил дорожного движения - залог безопасности пешеходов. Разбор конкретных 

случаев дорожно-транспортных происшествий, их причины).  

Использовать материалы и статистику предоставленные отделом ГИБДД на августовском 

совещании.  

• Элементы улиц и дорог.  

(Дорога, ее составные части- проезжая часть, обочина, кювет, пешеходная и велосипедная 

дорожка, Дорожная разметка и дорожные знаки. Перекрестки. Сигналы светофора и 

регулировщика. Сигналы, подаваемые водителями транспортных средств. Одностороннее и 

двустороннее движение).  

• Безопасность пешеходов.  

(Типичные опасные ситуации на дорогах с пешеходами. Распознание типичных «ловушек» на 

дорогах.)  

• Виды транспортных средств.  

(Любой движущийся транспорт - угроза безопасности человека)  

• Погодные условия.  

(Особенности движения водителей и пешеходов в зависимости от погодных условий и времени 

года).  

• Железнодорожный переезд.  

(Поведение школьников вблизи железнодорожных путей. Правила перехода и переезда через них. 

Охраняемые и неохраняемые переезды).  

• Велосипед.  

(Правила дорожного движение о правах и обязанностях велосипедистов).  

• Дорожные знаки.  

(Викторина по знанию дорожных знаков).  

• Законы дорожного движения.  

(Культура транспортного поведения; история дорожного движения и современность).  

• Повторение изученного материала. Инструктаж перед летними школьными каникулами.  

Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганизациивчас

тиформированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультуры 

обучающихся; 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового 

ибезопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур,предусматривающихвыявление:динамикисезонныхзаболеваний;динамикишкольноготр

авматизма;утомляемостиобучающихся и т.п. 

Развиваемые у обучающихся в образовательном процессе компетенции в 

областиздоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках 

иклассныхчасахвпроцессеобсуждениявопросов,связанныхсохранойиукреплениемздоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программоздоровительнойнаправленности(проведениевикторин,конкурсов,праздников,фестивал

ей,спортивных мероприятий). 

Критериями эффективности реализации программы начального общего 

образованияявляетсяовладениеобучающимися умениями: 

- следоватьсоциальнымустановкамэкологическикультурного,здоровьесберегающего,без

опасногоповедения(вотношениикприродеилюдям),самостоятельнопланироватьего; 

- сравниватьсвоеповедениесобразцом,обращатьсязапомощьюквзрослым,принимать её; 

- оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологическойкультуры,взаимосвязиздоровья человекаи здоровья природы. 
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Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатовпофор

мированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообраза 

жизниобучающихся. 

Дляотслеживаниядостиженияпланируемыхрезультатоввчастиэкологическойграмотности и 

формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

ибезопасногообразажизниуобучающихсяиспользуетсяметодикаиинструментарий,предусмотренн

ыйпрограммамипоотдельнымучебнымпредметам.Мониторингосуществляетсяпедагогамииклассн

ымируководителямивформепедагогическогонаблюдения,анкетирования, опроса, тестирования. 

Работапоформированиюздоровогообразажизниначинаетсясанкетированияобучающихся и 

их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к своемуздоровью. 

Анкета(для выявления отношения детей к своему здоровью) 

1.Как ты считаешь, такие недомогания, как головокружение, головная боль, боли в спине, 

висках, ногах, усталость глаз, связаны: 

а) с учебой в школе 

б) большим количеством уроков и заданий? 

в) длинной зимой? 

г) началом какой – либо болезни, простуды 

2. Посещаешь ли ты школу: 

А) при насморке и головной боли 

Б) невысокой температуре 

В) кашле и плохом самочувствии 

3. При плохом самочувствии обращаешься к врачу? 

А) да Б) нет 

4. Стараешься ли сидеть за партой: 

А) всегда правильно Б) иногда В) сидишь как удобно 

5. Режим дня ты соблюдаешь: 

А) всегда Б) иногда, когда напоминают родители В) встаешь и ложишься, когда 

захочешь 

6. Твой день начинается: 

А) с зарядки Б) водных процедур В) просмотра телевизора 

7. Как ты считаешь, чаще болеют: 

А) полные люди Б) люди, которые едят много овощей и фруктов 

В) люди, которые много двигаются и бывают на улице 

8. Моешь ли ты руки перед едой? 

А) да Б) нет 

9. Ты чистишь зубы: 

А) утром Б) утром и вечером В) всегда после еды Г) никогда 

10. Ты предпочитаешь, есть каждый день: 

А) бутерброды с чаем Б) чипсы и колу В) еду из «Макдоналдса» 

Г) кашу и суп Д) больше фруктов и овощей 

 

Анкета 

Уважаемые родители! 

Просим Вас ответить на предлагаемые вопросы. Эти сведения необходимы для оценки 

состояния здоровья Вашего ребенка, своевременного совета специалистов (психолога, 

медицинского работника, педагога), они будут учтены при индивидуальной организации 

учебной деятельности. Внимательно ознакомьтесь с содержанием анкеты и дайте ответы 

на 

вопросы. Правильность заполнения является основой для повышения заботы о состоянии 

здоровья школьников. 

ФИО ребенка _________________________________________________________ 

Класс _________ Дата заполнения _____________________________________ 

1. Состоит ли Ваш ребенок на учете в диспансере? 
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а) да ____________________ б) нет; 

(указать заболевание); в) не знаю. 

2. Сколько раз в год Ваш ребенок болеет? 

а) 1 раз в год; в) больше 3 раз в год; 

б) 2-3 раз в год; г) не знаю. 

3. Как Вы оцениваете состояние зубов Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

4. Как Вы оцениваете состояние зрения Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

5. Как Вы оцениваете состояние слуха Вашего ребенка? 

а) отличное; в) неудовлетворительное; 

б) удовлетворительное; г) не знаю. 

6. Имеется ли нарушение осанки у Вашего ребенка? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

7. Имеется ли плоскостопие у Вашего ребенка? 

а) да; б) нет; в) не знаю. 

8. В случае, если Ваш ребенок заболел, вы обращаетесь (возможны несколько вариантов 

ответов): 

а) в муниципальное учреждение (поликлинику); в) лечите самостоятельно; 

б) к домашнему (частному) врачу; г) обращаетесь к народным целителям; 

9.Обучаете ли Вы ребенка правилам здорового образа жизни? 

а) да; б) нет. 

10. Как часто Ваш ребенок жалуется на головные боли? 

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

11. Как часто Ваш ребенок, вернувшись со школы, жалуется на усталость? 

а) не жалуется; в) жалуется больше 2-х раз в неделю. 

б) жалуется 1-2 раза в неделю; 

12. Проводите ли Вы какие-либо профилактические мероприятия по предупреждению 

заболеваний? 

а) витаминотерапию; д) массаж; 

б) фитотерапию; е) другие ___________________ (указать). 

в) закаливание; ж) не проводим. 

г) йога; 

13. Сколько раз в неделю Ваш ребенок употребляет в пищу: 

- овощи: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- мясо: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- фрукты: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

- макароны, мучные изделия: 

а) 1-2 раза в неделю; в) ежедневно; 

б) 3-4 раза в неделю; г) затрудняюсь ответить. 

14. Ваш ребенок занимается физической культурой: 

а) только в школе (3 ч. в неделю); в) ежедневно дома, зарядкой; 

б) занимается в секции ____________ г) другое ______________________________ 

________________________________ ______________________________________ 
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(указать вид и сколько раз в неделю); (указать вид и сколько раз в неделю). 

15. Какую помощь Вы хотели бы получить со стороны медика, психолога, 

педагогическогоколлектива Вашей школы? 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

СПАСИБО!      _________________________ 

Подпись 

 

 

Анкета для обучающихся 3-4 классов 

«Отношение детей к ценности здоровья и здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 

1. Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал 

вместе с 

тобой, забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь ему. Отметь, какими из 

перечисленных предметов не стоит делиться даже с самым лучшим другом: 

Мыло, зубная паста, мочалка, зубная щетка шампунь тапочки, полотенце для тела 

2. На дверях столовой вывесили два варианта расписания приема пищи:  

одно расписание –правильное, другое неправильное. Определи и отметь правильное 

расписание 

Завтрак 8.00 

Обед 13.00 

Полдник 16.00 

Ужин 18.00 

Завтрак 9.00 

Обед 15.00 

Полдник 18.00 

Ужин 21.00 

3. Оля, Вера и Таня не могут решить, сколько раз в день нужно чистить зубы. Отметь тот 

ответ, который тебе кажется верным: 

Оля: зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день 

остатки 

пищи. 

Вера: зубы чистят утром и вечером. 

Таня: лучше чистить зубы по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

4. Ты назначен дежурным и должен проследить за тем, как твои друзья соблюдают 

правила 

гигиены. Отметь, в каких случаях ты посоветуешь им вымыть руки: 

Перед чтением книги перед едой 

Перед посещением туалета, перед тем как идешь гулять 

После посещения туалета после игры в баскетбол 

После того как заправил постель после того как поиграл с 

Кошкой 

5. Как часто ты посоветуешь своим друзьям принимать душ? 

Каждый день, 2-3 раза в неделю, 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

Положить палец в рот 

Подставить палец под кран с холодной водой 

Помазать ранку йодом 

Помазать кожу вокруг ранки йодом 

7. Какие из перечисленных условий ты считаешь наиболее важными для счастливой 

жизни? 
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Выбери 4 из них: 

Иметь много денег 

Иметь интересных друзей 

Много знать и уметь 

Быть красивым и привлекательным 

Быть здоровым 

Иметь любимую работу 

Быть самостоятельным 

Жить в счастливой семье 

8. Какие условия для сохранения здоровья ты считаешь наиболее важными? Выбери 4 

Регулярные занятия спортом 

Деньги, чтобы хорошо питаться и отдыхать 

Хороший отдых 

Знания о том, как заботиться о здоровье 

Хорошие природные условия 

Возможность лечиться у хорошего врача 

Выполнение правил ЗОЖ 

9. Что из перечисленного присутствует в твоем распорядке дня? Отметь цифрами: «1»- 

ежедневно; «2»- несколько раз в неделю; «3»-очень редко или никогда. 

Утренняя зарядка, пробежка 

Прогулка на свежем воздухе 

Завтрак 

Сон не менее 8 часов 

Обед 

Занятия спортом 

Ужин 

Душ, ванна 

10. Какие мероприятия по охране здоровья проводятся в классе? «1»-проводятся 

интересно; 

«2»-проводятся неинтересно; «3»- не проводятся: 

Уроки, обучающие здоровью 

Спортивные соревнования 

Классные часы о том, как заботиться о здоровье 

Викторины, конкурсы, игры 

Показ фильмов о том, как заботиться о здоровье 

Праздники на тему здоровья. 

2.5.Программа коррекционной работы 

 2.5.1.Перечень, содержание и план реализации 

индивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятий,обеспечивающих 

удовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможностями

здоровья,их интеграциюв 

образовательномучреждениииосвоениеимиосновнойобразовательной программы 

начальногообщегообразования. 

Программакоррекционнойработывсоответствиисфедеральнымгосударственнымобразов

ательнымстандартомначальногообщегообразования(далее – ФГОС НОО) направлена на 

создание системы комплексной помощи детям 

сограниченнымивозможностямиздоровьявосвоенииосновнойобразовательнойпрограммыначаль

ногообщегообразованияМБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка»(далее – ООП НОО), 

коррекцию недостатков в физическоми (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказаниепомощидетямэтой категориивосвоенииосновной 

образовательнойпрограммы. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 
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условийобученияивоспитания,позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребностидетей

сограниченнымивозможностямиздоровьяпосредствоминдивидуализациии 

дифференциацииобразовательногопроцесса. 

Программакоррекционнойработыпредусматриваеткаквариативныеформыполученияобразов

ания,такиразличныевариантыспециальногосопровождениядетей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения вклассе по общей образовательной 

программе начального общего образования или 

поиндивидуальнойпрограмме,сиспользованиемдомашней,дистанционнойформыобучения.Варьи

руетсястепеньучастияспециалистовсопровождения,атакжеорганизационныеформыработы. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- своевременноевыявлениедетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченн

ымивозможностямиздоровья; 

- определениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможностямиз

доровья,детей-инвалидов; 

- определениеособенностейорганизацииобразовательногопроцессадлярассматриваемойкат

егориидетейвсоответствиисиндивидуальнымиособенностямикаждогоребёнка,структуройнаруше

нияразвитияистепеньюеговыраженности; 

- созданиеусловий,способствующихосвоениюдетьмисограниченнымивозможностями 

здоровья основной образовательной программы начального 

общегообразованияиихинтеграциивобразовательномучреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учётомособенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностейде

тей(всоответствиисрекомендациямипсихолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработкуиреализациюиндивидуальныхучебныхпланов,организациюиндивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением 

вфизическоми(или)психическомразвитии; 

- обеспечениевозможностиобученияивоспитанияподополнительнымобразовательнымп

рограммамиполучениядополнительныхобразовательныхкоррекционныхуслуг; 

- реализациюсистемымероприятийпосоциальнойадаптациидетейсограниченнымивозможно

стямиздоровья; 

- оказаниеконсультативнойиметодическойпомощиродителям(законнымпредставителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским,социальным,правовымидругимвопросам. 

 Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

- Соблюдениеинтересовребёнка.Принципопределяетпозициюспециалиста,который призван 

решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересахребёнка. 

- Системность.Принципобеспечиваетединстводиагностики,коррекциииразвития,т.е.систем

ныйподходканализуособенностейразвитияикоррекциинарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также 

всесторонниймногоуровневыйподходспециалистовразличногопрофиля,взаимодействиеисог

ласованностьихдействийврешениипроблемребёнка;участиевданномпроцессевсехучастников

образовательногопроцесса. 

- Непрерывность.Принципгарантируетребёнкуиегородителям(законнымпредставителям)не

прерывностьпомощидополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеёрешению. 

- Вариативность.Принциппредполагаетсозданиевариативныхусловийдляполучения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 

и(или)психическомразвитии. 

- Рекомендательныйхарактероказанияпомощи.Принципобеспечиваетсоблюдениегаранти

рованныхзаконодательствомправродителей(законныхпредставителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формыполучения детьми образования, 

образовательные учреждения,защищать 

законныеправаиинтересыдетей,включаяобязательноесогласованиесродителями(законнымип
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редставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсограниченнымивозможностямиздоро

вьявспециальные(коррекционные)образовательныеучреждения(классы,группы). 

Теоретико-

методологическойосновойПрограммыкоррекционнойработыявляетсявзаимосвязьтрехподх

одов: 

- нейропсихологического,выявляющегопричины,лежащиевосновешкольныхтрудностей; 

- комплексного,обеспечивающегоучетмедико-психолого-педагогическихзнанийоребенке; 

- междисциплинарного,позволяющегоосуществлятьсовместно-

распределеннуюдеятельностьспециалистов,сопровождающихразвитиеребенка.Этадеятельно

стьотражает,соднойстороны,спецификурешениязадачкоррекциинарушенногоразвития детей 

конкретным 

содержаниемпрофессиональнойработымедицинскихработников,педагоговипсихологов,асдр

угой–

интеграциюдействийформирующегосяколлективногосубъектаэтогопроцесса(отосознанияне

обходимости совместныхдействийкразвитомусотрудничеству). 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образованиявключает в 

себя взаимосвязанные направления, которыеотражают её основноесодержание: 

- диагностическаяработаобеспечиваетсвоевременноевыявлениедетейсограниченнымивозм

ожностями здоровья, проведение их комплексного 

обследованияиподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихолого-медико-

педагогическойпомощивусловиях образовательногоучреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает

 своевременнуюспециализированнуюпомощьвосвоениисодержанияобразованияикоррекцию

недостатковвфизическоми(или)психическомразвитиидетейсограниченнымивозможностямиз

доровьявусловияхгимназии;способствуетформированиюуниверсальныхучебныхдействийуо

бучающихся(личностных,регулятивных,познавательных,коммуникативных); 

- консультативнаяработаобеспечиваетнепрерывностьспециальногосопровождениядетейсог

раниченнымивозможностямиздоровьяиихсемейповопросамреализациидифференцированны

хпсихолого-

педагогическихусловийобучения,воспитания,коррекции,развитияисоциализацииобучающих

ся; 

- информационно-просветительскаяработанаправленанаразъяснительнуюдеятельностьпо 

вопросам,связаннымсособенностямиобразовательногопроцессадля даннойкатегориидетей, 

со всеми участниками образовательного процесса—

обучающимися(какимеющими,такинеимеющиминедостаткивразвитии),ихродителями(закон

нымипредставителями),педагогическимиработниками. 

Планреализациипрограммы 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, 

проектный,технологический,заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и 

содержанияпредстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами гимназии 

предполагаемыхрезультатовиусловийсотрудничества,уточнениепрофессиональныхожиданийифу

нкциональныхобязанностей.Впроцессеформированияобщихцелей,задач,мотивов и смыслов 

формируется коллектив участников проекта (учителя 

начальныхклассов,психологи,медицинскиеработники,педагоги–дефектологи). 

Реализацияиндивидуальногообразовательногопланатребуетпостоянногоотслеживаниянаправ

ленияразвитиядетей,чтоделаетнеобходимымразработкусистемыначальной,текущей 

иитоговойдиагностикипо годамобучения. 

Второй этап–проектный –

включаетвсебя:подготовкуучителейкучастиювреализацииПрограммыкоррекционнойработыизнак

омствоскомплектомдокументов,входящихвструктурупрограммы.Это:картамедико-психолого-

педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных 
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трудностей,индивидуальныйобразовательныйплан,картанаблюдений. 

Субъекты,осуществляющиесопровождениеребенка,входепроектногоэтапареализуют 

диагностическую,проектную,аналитическуюдеятельность. 

 

Направленияизадачикоррекционнойработы 

 

Направления 

Задачиисследовательско

й  

работы 

Содержание 

иформыработы 

Ожидаемые

результаты 

Диагностическое Повышение 

компетентности 

педагогов;диагн

остика 

школьныхтрудностейоб

учающихся;дифференц

иациядетейпоуровнюит

ипу их 

психическогоразвития. 

Реализацияспе

цкурса 

дляпедагогов;и

зучение 

индивидуальных

карт 

психолого- 

педагогическойд

иагностики;анке

тирование,бесед

а, 

тестирование,н

аблюдение. 

Характеристикаоб

разовательной 

ситуациив 

гимназии;диагностиче

ские 

портретыдетей 

(картыпсихолого- 

педагогическойдиагн

остики,диагностическ

иекарты

 школьных

трудностей);характер

истикадифференциро

ванных  групп 

обучающихся 

Проектное Проектирование

индивидуальных 

образовательных

 планов

 наосноведанн

ыхдиагностическ

ог 

оисследования 

Консультированиеу

чителей 

приразработкеинди

видуальныхобразов

ательныхпланов 

сопровожденияик

оррекции 

Индивидуальныекарт

ыпсихолого-

педагогическогосопро

вожденияребенкасОВ

З 

Аналитическое Обсуждение

возможных 

вариантоврешенияп

роблемы; 

построение

прогнозов 

эффективностип

рограмм 

коррекционной 

работы 

психолого- 

педагогический

консилиум 

План 

заседанийпсихо

лого- 

педагогического 

консилиумашколы 

 

На третьем этапе–технологическом осуществляется практическая реализация 

Программы коррекционной работы. Наосновеиндивидуальныхкартпсихолого-

педагогическойдиагностикиикартпсихолого-

педагогическогосопровожденияопределяютсяфункцииисодержаниедеятельностиучителейначаль

ныхклассов,родителей,психолога,учителяфизкультуры,логопеда,медицинскихработников. 

Четвертыйэтап–заключительный(аналитико-обобщающий)включаетв 

себяитоговуюдиагностику,совместныйанализрезультатовкоррекционнойработы,рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья планируемыхрезультатов освоения ООП НОО МБОУ «Основная 
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школа с. Степная Васильевка». 

2.5.2.Система комплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождения детей 

сограниченными возможностями здоровья в 

условияхобразовательногопроцесса,включающегопсихолого-медико-

педагогическоеобследованиедетейсцельювыявленияихособыхобразовательныхпотребност

ей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоенииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования,корректиро

вкукоррекционныхмероприятий. 
Программакоррекционнойработывключаетвсебяпятьмодулей:концептуальный,диагн

остико-консультативный,коррекционно-развивающий,лечебно-профилактический,социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–

педагогическогосопровождения, 

егоцели,задачи,содержаниеиформысоорганизациисубъектовсопровождения. 

Диагностико-

консультативныймодульвключаетвсебяпрограммыизученияребенкаразличнымиспециалистами

(педагогами,психологом,медицинскимиработниками,педагогом–логопедом)и 

консультативнуюдеятельность. 

Коррекционно-

развивающииймодульнаосноведиагностическихданныхобеспечиваетсозданиепедагогическихус

ловийдляребенкавсоответствиисеговозрастнымии индивидуально–

типологическимиособенностями. 

Лечебно-профилактическиймодульпредполагаетпроведениелечебно-

профилактическихмероприятий;соблюдениесанитарно–

гигиеническихнорм,режимадня,питанияребенка,осуществлениеиндивидуальныхлечебно-

профилактическихдействий. 

Социально-педагогическиймодульнацеленнаповышениеуровняпрофессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогическойпомощидетямиихродителям. 

Концептуальныймодуль. 

Впрограммекоррекционнойработыпсихолого-педагогическоесопровождение понимается 

как сложный процесс взаимодействия сопровождающегои сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее кпрогрессувразвитиисопровождаемого. 
Восновесопровождениялежитединствочетырехфункций: 

-диагностикисущностивозникшейпроблемы; 

-информацииосутипроблемыипутяхеерешения; 

-консультациинаэтапепринятиярешенияиразработкапланарешенияпроблемы; 

-помощинаэтапереализациипланарешения. 

Основнымипринципамисопровожденияребенкавшколеявляются:рекомендательныйхарактер

советовсопровождающего;приоритетинтересовсопровождаемого(«насторонеребенка»);непрерыв

ностьсопровождения;комплексныйподходсопровождения. 

Основнаяцельсопровождения–

оказаниепомощиврешениипроблем.Задачисопровождения:правильныйвыборобразовательногом

аршрута;преодолениезатруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; 

формированиездоровогообразажизни. 

Организационно-управленческойформойсопровожденияявляетсямедико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересовребенка;массоваядиагностикапопроблемамразвития;выявлениегруппдетей,требующих

вниманияспециалистов;консультированиевсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Диагностико-консультативныймодуль 

Вданноммодулеразрабатываетсяпрограммаизученияребенкаразличнымиспециалистами. 

Педагогустанавливаетусвоенныйдетьмиобъемзнаний,умений,навыков;выявляеттрудности,ко

торые 
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испытываютонивобучении,иусловия,прикоторыхэтитрудностимогутбытьпреодолены.Педагогот

мечаетособенностиличности,адекватностьповедениявразличныхситуациях.Всложныхслучаях,ко

гдапедагогнеможетсамобъяснитьпричинуидобиться желаемыхрезультатов, он обращается к 

специалистам (психологу, логопеду,психоневрологу). 

Всодержаниеисследованияребенкапсихологомвходитследующее: 

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

скоторымиобращаются.Приэтомнеобходимоучитыватьсамипроявления,анеквалификациюих

родителями,педагогамиилисамимидетьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и 

анализируетврач.Психологвыявляетобстоятельства,которыемоглиповлиятьнаразвитиеребенк

а(внутриутробныепоражения,родовыетравмы,тяжелыезаболеваниявпервыемесяцыигодыжиз

ни).Имеютзначениенаследственность(психическиезаболеванияилинекоторыеконституциона

льныечерты);семья,среда,вкоторойживет ребенок. Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека,отсутствиевнимания кнемуидр.). 

3. Изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.). 

4. Непосредственноеобследованиеребенка.Беседа  

сцельюуточнениямотивации,запасапредставленийобокружающеммире,уровняразвитияреч

и. 

5. Выявлениеираскрытиепричинихарактератехилииныхособенностейпсихическогоразв

ития детей. 

6. Анализматериаловобследования.Психологанализируетвсеполученныеоребенке сведения 

и данные собственного обследования, выявляются его 

резервныевозможности.Всложныхдифференциально–

диагностическихслучаяхпроводятсяповторныеобследования. 

7. Выработкарекомендацийпообучениюивоспитанию.Составлениеиндивидуальныхобразова

тельныхмаршрутовмедико-психолого-педагогическогосопровождения. 

Вкаждомконкретномслучаеопределяютсяведущиенаправлениявработесребенком.Дляоднихд

етейнапервыйпланвыступаетликвидацияпробеловвзнанияхучебногоматериала;длядругих–

формированиепроизвольнойдеятельности,выработканавыкасамоконтроля;длятретьихнеобходим

ыспециальныезанятия поразвитиюмоторикиит.д. 

Этирекомендациипсихологобсуждаетсучителем,медицинскимработникомиродителями,осущ

ествляяпостоянноевзаимодействие.Составляетсякомплексныйплан оказания ребенку медико-

психолого-педагогической помощи с указанием этаповиметодовкоррекционнойработы. 

Программапсихолого-педагогическогоизученияребенка 

Изучениеребен

ка 

Содержаниеработы ОтветственныйМ

естопроведения 

 

 

Медицинское 

Выявление состояния физического 

ипсихическогоздоровья. 

Изучениемедицинскойдокументации:ис

тория 

развитияребенка,здоровьеродителей,какп

ротекалабеременность,роды. 

Физическое состояние 

обучающегося;изменениявфизическомр

азвитии 

(рост,весит.д.);нарушения 

движений(скованность, 

расторможенность, 

параличи,парезы,стереотипные и 

навязчивые 

движения);утомляемость;состояниеанализ

аторов. 

Медицинскийрабо

тник,педагог. 

Наблюдения 

вовремязанятий,на 

переменах, вовремяигр 

и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседаврачас 

родителями. 
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сихолого-

логопедическ

ое 

Обследованиеактуальногоуровняпсихичес

когоиречевогоразвития,определениезоны

ближайшегоразвития. 

 

Внимание:устойчивость, 

переключаемость с одноговидадеятельности 

на другой, объем,работоспособность. 

 

Мышление: визуальное 

(линейное,структурное);понятийное(интуит

ивное,логическое); 

абстрактное,речевое,образное. 

 

Память:зрительная,слуховая,моторная,смеш

анная.Быстротаипрочностьзапоминания;инд

ивидуальныеособенности;моторика;речь. 

Наблюдение 

заребенкомназанятиях

и во 

внеурочноевремя(учит

ель). 

Специальныйэ

ксперимент 

(психолог).Беседыср

ебенком,с 

родителями.Набл

юдениязаречью 

ребенка 

назанятияхи в 

свободноевремя. 

Изучение 

Письменныхработ(

учитель).Специаль

ныйэксперимент(л

огопед) 

 

Социально–

педагогическо

е 

Семьяребенка:составсемьи,условиявос

питания. 

 

Умениеучиться:организованность,вы

полнениетребований 

педагогов,самостоятельнаяработа, 

самоконтроль.Трудностив 

овладенииновымматериалом. 

 

Мотивыучебнойдеятельности: 

прилежание,отношениекотметке,пох

вале или 

порицаниюучителя,воспитателя. 

Эмоционально-волеваясфера: 

преобладаниенастроенияребенка;нал

ичие аффективных 

вспышек;способностькволевомуусил

ию, 

внушаемость,проявлениянегативизма. 

 

Особенностиличности:интересы,по

требности, идеалы, 

убеждения;наличиечувствадолгаи 

ответственности. Соблюдение 

правилповедениявобществе,школе,дома

. 

Взаимоотношениясколлективом:рольвколл

ективе,симпатии, дружба с 

детьми,отношение кмладшим истаршим 

товарищам.Нарушениявповедении:гип

ерактивность,замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость,эгоизм. Уровеньпритязанийи 

самооценка 

Посещение 

семьиребенка(учит

ель,социальный 

педагог).Наблю

дения вовремя 

занятий,изучени

еработ 

ученика 

(педагог).Анкетиро

вание 

повыявлению 

школьныхт

рудностей(у

читель). 

Беседас 

родителями 

иучителями- 

предметниками.С

пециальныйэксп

еримент 

(педагог-психолог). 

Анкета 

дляродителе

й иучителей. 

 

Наблюдение 

заребенкомвразличных

видах 

деятельности. 
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Коррекционно-развивающиймодуль 

Содержаниеиформыкоррекционнойработыучителя: 

- наблюдениезаученикамивовремяучебнойивнеурочнойдеятельности(ежедневно); 

- поддержаниепостояннойсвязи  с учителями-предметниками, 

школьным

 психологом,медицинскимработником,администрациейшколы,родител

ями; 

- составлениепсихолого-

педагогическойхарактеристикиобучающегосяприпомощиметодовнаблюдения,беседы,экспер

иментальногообследования,гдеотражаютсяособенностиеголичности,поведения,межличност

ныхотношенийсродителями и одноклассниками, уровеньи особенности интеллектуального 

развитияирезультатыучебы,основныевидытрудностейприобученииребенка; 

- составлениеиндивидуальногомаршрутасопровожденияобучающегося(вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знанийи намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, 

темпобучения,направлениякоррекционной работы; 

- контрольуспеваемостииповеденияобучающихсявклассе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал 

бытому,чтобыкаждыйобучающийсячувствовал себя комфортно; 

- ведениедокументации (психолого-

педагогическиедневникинаблюдениязаобучающимисяидр.); 

- организациявнеурочнойдеятельности,направленнойнаразвитиепознавательныхинтере

совобучающихся,ихобщееразвитие. 

Дляповышениякачествакоррекционнойработынеобходимовыполнениеследующихусловий: 

- формированиеУУДнавсехэтапахучебногопроцесса; 

- обучениедетей(впроцессеформирования представлений) 

выявлениюхарактерных,существенныхпризнаковпредметов,развитиеуменийсравниват

ь,сопоставлять; 

- побуждениекречевойдеятельности,осуществлениеконтролязаречевойдеятельностьюде

тей; 

- установлениевзаимосвязимеждувоспринимаемымпредметом,егословеснымобозначен

иямипрактическимдействием; 

- использованиеболеемедленноготемпаобучения,многократноговозвращениякизученно

муматериалувовремяпроведенияиндивидуально-

групповыхзанятий,которыедополняюткоррекционно-

развивающуюработуинаправленынапреодолениеспецифическихтрудностейи недостатков; 

- максимальноеиспользованиесохранныханализаторовребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции,позволяющееосмысливатьихвовнутреннемотношении другк другу; 

- использованиеупражнений,направленныхнаразвитиевнимания,памяти,восприятия. 

Ещеоднимусловиемуспешногообучениядетейявляетсяорганизациягрупповых,индивидуаль

ныхикоррекционно-развивающих занятий. 

Целькоррекционно-развивающихзанятий–коррекциянедостатковпознавательной

 иэмоционально-личностнойсферыдетейсредствамиизучаемого программного материала. 

Задачи,решаемыенакоррекционно-развивающихзанятиях: 

- созданиеусловийдляразвитиясохранныхфункций; 

- формированиеположительноймотивациикобучению; 

- повышениеуровняобщегоразвития,восполнениепробеловпредшествующегоразвитияи 

обучения; 
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- коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойиэмоционально–

личностнойсферы;формированиемеханизмовволевойрегуляциивпроцессеосуществлениязада

ннойдеятельности; 

- воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Занятиястроятсясучетомосновныхпринциповкоррекционно-развивающегообучения. 

1. Принципсистемностикоррекционных(исправлениеилисглаживаниеотклоненийинарушени

йразвития,преодолениетрудностейразвития),профилактических(предупреждениеотклонений

итрудностейвразвитии)иразвивающих(стимулирование,обогащениесодержанияразвития,опо

рана зонуближайшегоразвития) задач. 

2. Принципединствадиагностикиикоррекцииреализуетсявдвухаспектах: 

- Началукоррекционнойработыдолженпредшествоватьэтапкомплексногодиагностического

обследования,позволяющийвыявитьхарактериинтенсивностьтрудностей развития, 

сделать заключение об их возможных причинах и на основанииэтого заключения строить 

коррекционную работу, исходя из ближайшего прогнозаразвития(совместно 

спсихологом). 

- Реализациякоррекционно-

развивающейработытребуетотпедагогапостоянногоконтролядинамикиизмененийличност

и,поведенияидеятельности,эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. 

Такой контроль позволяетвовремявноситькоррективыв коррекционно-

развивающуюработу. 

3. Деятельностныйпринципкоррекцииопределяеттактикупроведениякоррекционнойработыче

резактивизациюдеятельностикаждогоученика,входекоторой создается необходимая основа 

дляпозитивных сдвигов в развитии личностиребенка. 

4. Учетиндивидуальныхособенностейличностипозволяетнаметитьпрограммуоптимизациивп

ределахпсихофизическихособенностейкаждогоребенка.Коррекционнаяработадолжнасоздава

тьоптимальныевозможностидляиндивидуализацииразвития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, 

прирешении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление 

способствуетразвитиюобучающихся, раскрытиювозможностейи способностей. Каждое 

заданиедолжно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровеньсложности 

долженбыть доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе 

идаетвозможностьиспытатьрадостьпреодоления трудностей. 

6. Принциппродуктивнойобработкиинформациизаключаетсяворганизацииобучениятаки

мобразом,чтобыуобучающихсяразвивалсянавыкпереносаобработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбораипринятия решения. 

7. Принципучетаэмоциональнойокрашенностиматериалапредполагает,чтобыигры,заданияиу

пражнениясоздавалиблагоприятный,эмоциональныйфон,стимулировалиположительныеэмоц

ии.Коррекционныезанятияпроводятсясобучающимисяпомеревыявленияпедагогом,логопедо

мипсихологоминдивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные 

игрупповыекоррекционныезанятияоказываютсязапределамимаксимальнойнагрузкиобучающ

ихся.Помощьоказываетсяобучающимся,испытывающимособыезатруднения в обучении. 

Периодически 

наиндивидуальныезанятияпривлекаютсятакжеобучающиеся,неусвоившиематериалвследстви

е пропусковуроковпоболезнилибоиз-за«нерабочих»состояний(чрезмернойвозбудимостиили 

заторможенности)вовремяуроков. 

Индивидуальныеигрупповыекоррекционныезанятияпроводитучитель,логопедили психолог 

во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамкахцелостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в 

часыиндивидуальныхигрупповыхзанятийориентировананаобщееразвитие,аненатренировку 

отдельных психическихпроцессов или способностей обучающихся. 

Учетиндивидуальныхзанятийосуществляетсявжурналедляиндивидуальныхигрупповыхзанятий. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
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сроки,этапыиосновныенаправлениякоррекционнойработы.Дети,успешносправляющиесяспрограм

мой,освобождаютсяотпосещенияиндивидуально-групповыхкоррекционно-развивающихзанятий. 

Померевыявленияиндивидуальныхпробеловвразвитиииобучениидетейпроектируетсяпрограм

макоррекционнойработывпоследующиегодыобучения. 

 

Комплекснаяпсихолого-педагогическаякоррекцияобучающихся 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений 

инарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей 

обучения 

Урокии 

внеурочные 

занятия 

Реализацияпрограм

м 

коррекционных 

занятийна 

основеУМК 

программы 

«Школа

России». 

Осуществление 

индивидуального 

подходаобучения. 

Освоение 

обучающимися 

ООПНООМБОУ 

«Основная школа с. 

Степная Васильевка» 

Психологическая 

коррекция 

Коррекцияи 

развитие 

познавательной

и 

эмоционально-

волевой 

сферыребенка 

Коррекцион

но-

развивающ

иезанятия 

Реализациякоррекц

ионно– 

развивающих 

программи 

методических 

разработокс 

обучающимися 

Сформированностьпс

ихических 

процессов, 

необходимыхдля 

освоенияООП 

НООМБОУ 

«Основная школа с. 

Степная Васильевка» 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

обучающихся 

коррекцио 

нно-

развивающ

ие 

групповы 

еи 

индивидуал

ьныезаняти

я 

Реализацияпрограм

ми 

методическихр

азработок 

сдетьми 

Сформированность 

устнойи 

письменной 

речи дляуспешного 

освоенияООП 

НООМБОУ 

«Основная школа с. 

Степная Васильевка» 

Программно-методическое обеспечение психолого-педагогическойкоррекционнойработы 

Программа 

иметодическ

ие 

разработки 

Реализующие Цель Предполагаемыйр

езультат 
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Программаинди

видуально 

-

групповыххза

нятийпо 

предметамдля 

1классов 

Учителя 

начальныхкла

ссов 

Развитиетворческого,

нравственного, 

интеллектуального 

потенциаладетей,спос

обствующихблагопол

учной 

социальнойадаптации

. 

Улучшениеразвитияу

мственных 

способностей, 

волевойрегуляции, 

мотивационно,эмоциональ

но-личностной 

сферобучающихся 

Программа 

коррекционно-

развивающихза

нятийдля 

первоклассников

в 

Ромашкина 

М.Г.педагог- 

психолог 

Профилактикадезада

птациипервоклассник

ов. 

Успешнаяадаптацияп

ервоклассников 

Принятиесебяидругих,раз

витость 

коммуникативнойсферы 

Лечебно–профилактическиймодульМодульпредполагаетпроведениелечебно–

профилактическихмероприятий;осуществление контроля за соблюдением санитарно–
гигиенических норм, 

режимомдня,питаниемребенка,особыеприемыпсихотерапевтическойработыприпрослушивани

и сказок, рисовании, использование здоровьесберегающих 
технологийнаурокахивовнеурочнойдеятельности). 

Направление Содержание Ответственный 

Лечебно–

профилактические 

мероприятия 

Осуществлениеконтролязасоблюдениемса

нитарно–

гигиеническихнорм,режимомдня,питание

мребенка,чередованиетрудаиотдыха,смен

а  видовдеятельностина 

урокахвсоотвествии сСанПин. 

Педагог 

 

 

 

  

Социально–педагогическиймодуль 

Программыповышенияпрофессиональнойкомпетентностипедагогов.Педагогподруково

дством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики.Подготовкапедагоговвозможнанакурсахповышенияквалификации,насеминарах–

практикумах,курсахпереподготовкипонаправлению«Коррекционнаяпедагогикавначальномобр

азовании». 

Цельпрограммыповышенияпрофессиональнойкомпетентностипедагогов:повы

шениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговвобученииивоспитанииобучающи

хся. 

 

Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультировани 

е 

Ознакомлениеспсихологическими, 

возрастнымиособенностями,нарушениямифиз

ическогоздоровьяиразвития,по 

проблемамвоспитанияиобучения 

обучающихся 

Логопед, психолог 
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Семинары,тр

енинги,конси

лиумы 

 

Лектории 

Обучающиетренингиисеминарыс 

педагогамиповзаимодействиюсдетьми,учас

тиевпедсоветах,консилиумахпо 

вопросамобученияивоспитания, 

лекториипообразовательномуподходукребе

нку,обучениеприёмамиметодам 

коррекционнойидиагностической 

работы. 

Курсы 

повышенияква

лификации; 

 

Психолог,логопед 

 

Психотерапевтическаяработассемьей. 

Цель–

повышениеуровняродительскойкомпетентностииактивизацияролиродителейввоспитанииио

бученииребенка.Проводитсянаиндивидуальныхконсультацияхспециалистами,народительск

ихсобраниях. 

Цельпрограммыповышенияпсихолого-

педагогическойкомпетентностиродителей:повышение 

компетентностиродителейввопросахвоспитанияиобучениядетейсОВЗ. 

Направление Содержаниеработы Ответственный 

Консультирование Ознакомлениеспсихолого-

педагогическими,физиологическими 

ивозрастнымиособенностями обучающихся, 

педагогическаяипсихологическаяпомощьвреше

ниитрудностей вобучениии воспитании 

Психолог,

логопед,п

едагог 

Родительскиес

обрания 

Лекции по профилактике 

школьнойдезадаптации,кризисам 

возрастногоразвития,поформированиюдетскогок

оллектива,повозрастнымособенностямдетей,про

филактике 

девиантногоиаддиктивногоповеденияи 

проблемшкольногообучения,физическогоразв

ития. 

Психолог,

педагог 

Анкетирование Опросродителейповопросамобученияивосп

итания 

Администрация,

психолог 

Открытыемер

оприятия 

Проведениекруглыхстоловповзаимодействиюсдет

ьмисОВЗиоткрытыхзанятий. 

Психолог, 

логопед,педагог 

 

2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей 

сограниченнымивозможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды 

ихжизнедеятельности, использование специальных образовательных программ 

иметодовобученияивоспитания,специальныхучебников,учебныхпособийидидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного ииндивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника),оказывающегодетямнеобходимуютехническуюпомощь,проведениегрупповы

хииндивидуальныхкоррекционныхзанятий. 

Психолого-педагогическоеобеспечение: 

- обеспечениедифференцированныхусловий(оптимальныйрежимучебныхнагрузок,вариати

вныеформыполученияобразованияиспециализированнойпомощи)всоответствиисрекомен

дациямипсихолого-медико-педагогическойкомиссии; 

- обеспечение психолого-педагогических условий

 (коррекционнаянаправленностьучебно-воспитательногопроцесса; 

- учётиндивидуальныхособенностейребёнка; 
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- соблюдениекомфортногопсихоэмоциональногорежима; 

- использованиесовременныхпедагогическихтехнологий,втомчислеинформационных,комп

ьютерныхдляоптимизацииобразовательногопроцесса,повышенияего 

эффективности,доступности); 

- обеспечениеспециализированныхусловий(выдвижениекомплексаспециальныхзадачобуче

ния,ориентированныхнаособыеобразовательныепотребностиобучающихсясограниченны

мивозможностямиздоровья;введениевсодержаниеобученияспециальныхразделов,направл

енныхнарешениезадачразвитияребёнка,отсутствующихвсодержанииобразованиянормаль

норазвивающегося сверстника; и 

- спользование специальных методов, приёмов, 

средствобучения,специализированныхобразовательныхикоррекционныхпрограмм,ориент

ированныхнаособыеобразовательныепотребностидетей; 

- дифференцированноеииндивидуализированноеобучениесучётомспецификинарушенияраз

витияребёнка;комплексноевоздействиенаобучающегося,осуществляемоенаиндивидуальн

ыхигрупповыхкоррекционныхзанятиях); 

- обеспечениездоровьесберегающихусловий(оздоровительныйиохранительныйрежим,укре

плениефизическогоипсихическогоздоровья,профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся,соблюдение санитарно-гигиеническихправил 

инорм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормальноразвивающимися 

детьмив проведении воспитательных, культурно-развлекательных,спортивно-

оздоровительныхииныхдосуговыхмероприятий; 

- развитиесистемыобученияивоспитаниядетей,имеющихсложныенарушенияпсихическогои

(или)физического развития. 

Программно-методическоеобеспечение. 

Впроцессереализациипрограммыкоррекционнойработыиспользуютсякоррекционно-

развивающиепрограммы,диагностическийикоррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональнойдеятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога, учителя-логопеда иучителя-дефектолога. 

Вслучаяхобучениядетейсвыраженныминарушениямипсихическогои(или)физическогораз

витияпоиндивидуальномуучебномупланупредусмотреноиспользование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебникови учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждений(соответствующеговида),втомчислецифровыхобразовательныхресурсов. 

Кадровыеусловияреализациипрограммы. 

Педагогические сотрудники МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка»имеют 

базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, исистематически 

занимаются научно-методической деятельностью. Педагоги ОО прошлиобучение и владеют 

современными образовательными технологиями. В педагогическомколлективешколы есть все 

необходимые специалисты: учителя-предметники, педагог -

психолог,социальныйпедагог,библиотекарь.Всепедагогишколы прошли курсы повышения 

квалификации по направлению «Работа с детьми сОВЗ». 

Уровеньквалификацииработниковобразовательнойорганизациидлякаждойзанимаемойдолж

ностисоответствуетквалификационнымхарактеристикампосоответствующейдолжности 

Материально-техническоеобеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащейматериально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

средыобразовательногоучреждения.кабинетыдляорганизациикоррекционныхзанятий(кабинетпси

хологаисоциальногопедагога, спортивныйзал);столовая. 

Информационноеобеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационнойобразовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы 
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обучениядетей,имеющихтрудностивпередвижении,сиспользованиемсовременныхинформационно

-коммуникационныхтехнологий. 

ВМБОУ«Основная школа с. Степная 

Васильевка»созданыусловиядляширокогодоступадетейсограниченнымивозможностямиздоровья

,родителей(законныхпредставителей),педагоговксетевымисточникаминформации,кинформацио

нно-методическимфондам,предполагающимналичиеметодическихпособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядныхпособий,мультимедийных,аудио-

ивидеоматериалов. 

2.5.4.Механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятийучите

лей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,медицинскихработников 

образовательного учреждения и другихорганизаций, специализирующихся в области 

семьи и других 

институтовобщества,которыйдолженобеспечиватьсявединствеурочной,внеурочнойивнешк

ольной деятельности 

Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

педагоговиспециалистовМБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка»обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностямиздоровьяспециалистамиразличногопрофилявобразовательномпроцессе. 

Такоевзаимодействиевключает: 

  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставленииемуквалифицированнойпомощиспециалистовразногопрофиля(врача,л

огопеда,психолога); 

 многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребёнка; 

  составлениекомплексныхиндивидуальныхпрограммобщегоразвитияикоррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевойиличностнойсферребёнка. 

 Формой организованного взаимодействия специалистов МБОУ «Основная школа с. 

Степная Васильевка» являютсяпсихолого-

педагогическийконсилиумислужбакомплексногосопровождения,которыепредоставляютмногопр

офильнуюпомощьребёнкуи егородителям(законнымпредставителям). 

Вкачествеещёодногомеханизмареализациикоррекционнойработыследуетобозначитьсоциаль

ноепартнёрство,котороепредполагаетпрофессиональноевзаимодействиеобразовательногоучрежд

ениясвнешними ресурсами: 

Социальноепартнёрствовключает: 

- сотрудничествосучреждениямиобразованияидругимиведомствамиповопросампреемствен

ностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережениядетейсограниченн

ымивозможностямиздоровья; 

- сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственнымистру

ктурами,преждевсегособщественнымиобъединениямиинвалидов,организациямироди

телейдетейсограниченными возможностямиздоровья; 

- сотрудничествосродительскойобщественностью. 

Управлениереализациейпрограммыосуществляетсяпоалгоритму: 

Важнейшимусловиемреализацииданнойпрограммыявляетсявзаимодействиеучителейнача

льныхклассов,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,медицинскихработников,

 другихорганизаций,специализирующихсявобластисемьиидругихинститутовобщества. 

Субъекты 

реализациикоррекц

ионной 

работывшколе 

Содержаниедеятельностиспециалистов. 

Заместительдирект

ора по 

УВР,председатель 

 курируетработупореализациипрограммы; 

 руководитработойППк; 

 взаимодействуетсЦПМПК,лечебнымиучреждениями; 
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ППк  осуществляетпросветительскуюдеятельностьприработесродителямидет

ей. 

Классныйр

уководите

ль 

 являетсясвязующимзвеномвкомплекснойгруппеспециалистовпооргани

зациикоррекционнойработысобучающимися; 

 делаетпервичныйзапросспециалистамидаетпервичнуюинформациюо 

ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную

 работу(педагогическоесопровождение); 

 консультативная  помощь  семье в вопросахкоррекционно-

развивающеговоспитания и обучения. 

Социальныйпедагог  изучаетжизнедеятельностьребенкавнешколы; 

 осуществляетпрофилактическуюикоррекционнуюработусобучающими

ся; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с

 лечебнымиучреждениями. 

Психолог  изучаетличность обучающегосяиколлективакласса; 

 анализируетадаптациюребенкавсреде; 

 выявляетдезадаптированныхобучающихся; 

 изучаетвзаимоотношениямладшихшкольниковсовзрослымиисверстник

ами; 

 подбираетпакетдиагностическихметодикдляорганизациипрофилактиче

скойикоррекционной работы; 

 выявляетиразвиваетинтересы,склонностииспособностишкольников; 

 осуществляетпсихологическуюподдержкунуждающихсявнейподростк

ов. 

 консультативная  помощь  семье в вопросахкоррекционно-

развивающеговоспитания и обучения. 

 

2.5.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы. 

Результатом коррекции развития детей с ОВЗ может считаться не только 

успешноеусвоениеимиосновнойобразовательнойпрограммы,ноиосвоениежизненнозначимыхком

петенций: 

- развитиеадекватныхпредставленийособственныхвозможностяхиограничениях,о 

насущнонеобходимомжизнеобеспечении,способностивступать 

вкоммуникациюсвзрослыми повопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальныхусловийдляпребываниявшколе,своихнуждах иправахворганизацииобучения;  

- овладениесоциально-бытовымиумениями,используемымивповседневной 

овладениенавыкамикоммуникации; 

- дифференциацияиосмыслениекартинымираиеёвременно-пространственной организации 

- осмыслениесвоегосоциальногоокруженияиосвоениесоответствующихвозрастусистемыцен

ностейисоциальныхролей. 

осмыслениесвоегосоциальногоокруженияиосвоениесоответствующихвозрастусистемыценностей

исоциальныхролей. 

Возможныерискивходереализациипрограммы. 

- Неготовностьрядаучителейкработеврамкахпрограммыкоррекционнойработы. 

- Разрывмеждупредставлениямиродителейоцеляхизадачахобразованиявотношенииихдетей 

ицелямиизадачами развитиягимназии. 

- Отсутствиеконтактасродителями(неготовностьродителейвыполнятьрекомендацииспециал

истов). 
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3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план начального общего образования  
 Учебный план для 3-4-х классов рассчитан на 34 учебных недели в год. 

 Обучение ведется по первому варианту - для общеобразовательных учреждений, в которых 

обучение ведется на русском языке с учётом минимального числа часов. 

         В 3-4 классах учебный план рассчитан на 23 часа, что соответствует учебной нагрузке при 

пятидневной рабочей неделе в 3-4 классах. 

       Продолжительность урока во 3-4 классах 40 минут. Начало занятий в 3 – 4 классах – 8.15. 

         В целях предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня работоспособности, 

согласно СанПиН 2.4.2.3648-20, в 3-4 классах при пятидневной неделе максимально допустимая 

недельная нагрузка составляет 23 часа, что позволяет организовать выполнение СанПиН 2.4.2.3648-20 за 

счёт 3 часов физической культуры. 

    Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

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

учебные предметы, отражают:  

 Русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение) 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке (родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке) 

 Иностранные языки (иностранный язык) 

 Математика и информатика (математика)  

 Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

 Основы религиозных культур и светской этики 

 Искусство (музыка, изобразительное искусство) 

 Технология (технология); 

 Физическая культура (физическая культура). 

    Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей приведены в таблице: 

№ 

п/п 

Предметные  

области 

Основные задачи реализации содержания 

1.  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

2. Родной (русский) 

язык и 

литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3. Иностранные 

языки 

 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 
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коммуникативных умений, нравственных и этических чувств, способностей 

к творческой деятельности на иностранном языке. 

4. Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5. 

 

 

 

 

 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего   места в нем. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному     восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

8. Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний,  

полученных при изучении других учебных предметов, формирование   

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 

 

9.  

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

В 3-4 классах при пятидневной неделе часы из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, направлены на углубление и расширение базового компонента учебного плана начальной 

школы и реализуются в следующих направлениях: 

• русский язык - по 0,5 часа во 3, 4 классах; 

• литературное чтение – по 0,5 часа во 3, 4 классах. 
Во 3 и 4 классах в качестве иностранного ведётся изучение английского языка по 2 часа в неделю. 
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Предметная область «Информатика», направленная на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности, реализуется за счёт внеурочной деятельности. 

В 4 классе преподавание предмета «Основы религиозных культур и светской этики» ведётся в 

рамках модуля «Основы мировых религиозных культур» по заявлению родителей и закреплено 

протоколом родительского собрания. 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года   проводится в следующих 

формах:  

  

Класс Предмет Форма проведения 

3,4 Русский язык    Итоговый контрольный диктант 

3,4 Математика Итоговая контрольная работа 

3,4 Английский язык Итоговая контрольная работа 

3,4 Литературное чтение Проверка навыка чтения 

3,4 Окружающий мир Тестирование 

3,4 Музыка, изобразительное 

искусство 

Средний балл по итогам года 

3,4 Физическая культура Контрольный зачёт физической 

подготовленности 

3,4 Технология Проектная работа 

4 ОРКСЭ Проектная работа 

 

Учебный план 3-4 классы 

Предметные области Учебные предметы Классы Всего 

3 4  

Обязательная часть    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 7 

Литературное чтение 3,5 2,5 6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 1 

Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный (английский) 

язык  

2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика                        4 4 8 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

- 1 1 
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Искусство Музыка 1 1 2 

Изобразительное искусство 1 1 2 

Технология Технология 1 1 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 6 

Итого 22 22 44 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений при 5-дневной неделе 

1 1  

Учебные занятия для 

изучения отдельных 

учебных предметов 

Русский язык 0,5 0,5 1 

 Литературное чтение 0,5 0,5 1 

Учебные недели  34 34 68 

Всего часов  782 782 1564 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

 23 23 46 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности. 

3.2.1. План внеурочной деятельности. 

  Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных) и 

осуществляется в формах, отличных от урочной. 

  Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью основной 

общеобразовательной программы. 

      Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет  в 3 - 4 классах - 40 минут.  

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной 

из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность понимается 

преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Программа создает условия для социальной, культурной и творческой самореализации личности ребёнка, 

её интеграции в системе мировой и отечественной культур. Программа педагогически целесообразна, так 

как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не 

всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, 

желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 
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познавательной, спортивной, трудовой, игровой –обогащает опыт коллективного взаимодействия 

школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,  викторин, праздничных мероприятий, соревнований.  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение учащимися социального опыта;  

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 

Создание  условий для достижения учащимися  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 

многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы время. Создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время, развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, реализацию 

добровольческих инициатив. 

Задачи  внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни. 

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с Домом 

культуры, библиотекой, семьями учащихся. 

Принципы внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 
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3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

5. Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

6. Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  сложному). 

Направления реализации внеурочной деятельности: 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения учащимися 

свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от          учёбы 

время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 План внеурочной  деятельности МБОУ «Основная школа с.Степная Васильевка» на  

2023 - 2024 учебный год разработана по 4 направлениям: общеинтеллектуальное, социальное, 

спортивно – оздоровительное, духовно-нравственное. 

Один час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном».  

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для конструктивного и 

ответственного поведения в обществе.  

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Внеурочная деятельность в 3 классе организуется по трём направлениям: общеинтеллектуальному, 

которое отражено в программе курса «Занимательная информатика»,   духовно-нравственному, которое 

отражено в программе «Разговор о важном» и социальному, которое отражено в программе «Орлята 

России». 

Внеурочная деятельность в 4 классе организуется по общеинтеллектуальному направлению, 

которое отражено в  программе курса «Функциональная грамотность» и  духовно-нравственному, которое 

отражено в программе «Разговор о важном».  
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Предполагаемые результаты: 

1. Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно-нравственное 

приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

2. Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) того или иного духовно-

нравственного приобретения на процесс развития личности ребёнка. 

3. Все виды внеурочной деятельности учащихся ориентированы на воспитательные результаты: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей;  

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве;  

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой. 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МБОУ «ОСНОВНАЯ ШКОЛА С.СТЕПНАЯ ВАСИЛЬЕВКА» 

НА 2023 – 2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления 

развития личности 

Название курса Количество 

часов в неделю 

3 класс 

Духовно-нравственное  «Разговор о важном»  1 

Общеинтеллектуальное    «Занимательная информатика» 1 

Социальное «Орлята России» 1 

4 класс 

Духовно-нравственное  «Разговор о важном»  1 

Общеинтеллектуальное «Функциональная грамотность» 1 

 

3.3.Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

 

1. Начало 2023/2024 учебного года: 

01.09.2023 г. 

2. Окончание учебного года:  

во 3-4 классах – 26 мая 2024 г. 

3. Начало учебных занятий: 

3 – 4 классы – 8.15. 

4. Окончание учебных занятий 

1 класс – Сентябрь, октябрь – 10.50 
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Ноябрь, декабрь –11.35 

Январь – май –12.45 

5. Сменность занятий: 

Занятия проводятся в одну смену. 

6. Продолжительность учебного года:  

3 – 4 классы – 34 недели. 

7. Режим работы школы: 

3 – 4 классы – 5-дневная рабочая неделя. 

8. Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 

1) Продолжительность учебных занятий по триместрам: 

 Начало 

триместра 

Окончание 

триместра 

Продолжительность 

(количество 

учебных недель) 

1 триместр 01.09.2022 г. 19.11.2023 г. 11 недель  

2 триместр 27.11.2023 г. 18.02.2024 г. 11 недель 

3 триместр 26.02.2024 г. 26.05.2024 г. 12 недель  

 

2) Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительнос

ть (в днях) 

Осенние 09.10.2023 г. 

20.11.2023 г. 

15.10.2023 г. 

26.11.2023 г. 

7 дней 

7 дней 

Зимние 30.12.2023 г. 

19.02.2024 г. 

07.01.2024 г. 

25.02.2024 г. 

9 дней 

7 дней 

Весенние 08.04.2024 г. 14.04.2024 г. 7 дней 

Летние 27.05.2023 г. 31.08.2023 г. 97 дней 

 

9. Продолжительность уроков: 

3 – 4 классы – 40 минут. 

10. Продолжительность перемен: 

1 перемена – 10 минут; 

2 перемена – 20 минут; 

3 перемена – 20 минут; 

4 перемена – 10 минут; 

5 перемена – 10 минут. 

11. Расписание звонков: 

 

3 – 4 классы 

1 урок: 8.15 – 8.55 
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2 урок: 9.05 – 9.45 

3 урок: 10.05 – 10.45 

4 урок: 10.55 – 11.35 

5 урок: 11.55 – 12.35 

 

 

Дополнительные дни отдыха: 04.11.2021; 23.02.2022; 08.03.2022; 01.05.2022; 09.05.2022. 

12. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

Промежуточная аттестация в переводных классах (3 – 4) в форме итоговых контрольных 

работ проводится с 15 мая по 22 мая 2024 года без прекращения образовательного процесса.  

3.4. Календарный план воспитательной работы. 

 

1. Модуль «Основные школьные дела» 

дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

День знаний. Торжественная 

линейка 

3-4 01.09 ЗД по УВР 

Месячник безопасности. Акция 

«Внимание, дети!» 

3-4 сентябрь ЗД по УВР, соц. 

педагог, 

классные 

руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Акция «Минута 

тишины». День окончания Второй 

мировой войны. 

3-4 04.09 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Международный день 

распространения грамотности 

3-4 08.09 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

День работника дошкольного 

образования 

3-4 27.09 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Участие в областном молодежном 

конкурсе социальной 

антикоррупционной рекламы 

«Вместе против коррупции!» 

3-4 сентябрь Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Международный день пожилых 

людей. День музыки. 

3-4 01.10 Советник 

директора, 

классные 

руководители, ЗД 

по УВР, учитель 

музыки 
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Международный день учителя 3-4 5.10 ЗД по УВР, 

Советник 

директора, 

классные 

руководители 

День отца в России 3-4 16.10 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

3-4 25.10 библиотекарь, 

советник директора 

Международный день бабушек и 

дедушек 

3-4 28.10 Советник 

директора, 

классные 

руководители, ЗД 

по УВР 

Праздник осени 3-4 октябрь Советник 

директора, 

классные 

руководители, ЗД 

по УВР. 

День народного единства 3-4 4.11 Советник 

директора, 

классные 

руководители 

Международный день 

толерантности 

3-4 16.11 Классные 

руководители, ЗД 

по УВР 

День матери в России 3-4 27.11 Советник 

директора, кл. 

руководители, ЗД по 

УВР 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

3-4 30.11 Советник 

директора, классные 

руководители, 

учителя истории 

День неизвестного солдата. 

Уроки    доброты, посвященные 

Дню инвалидов. 

3-4 3.12 Советник 

директора, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

Декада Отечественной истории. 

День неизвестного солдата. День 

Героев Отечества 

3-4 4-8.12 Советник 

директора, 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

учителя истории 
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Международный день художника 3-4 8.12 Советник 

директора, классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

День Героев Отечества 3-4 9.12 Советник 

директора, классные 

руководители, 

учитель истории 

День Конституции РФ 3-4 12.12 Советник 

директора, 

классные 

руководители, 

учитель истории 

Новогодние мероприятия 3-4 27-30.12 Советник 

директора, 

классные 

руководители, ЗД 

по УВР. 

День российской науки 3-4 8.02 ЗД по УВР, 

советник директора, 

кл. руководители. 

Месячник военно-патриотического 

воспитания 

3-4 23.01-23.02 Советник директора, 

кл. руководители, ЗД 

по УВР. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

3-4 15.02 Советник директора, 

классные 

руководители 

Международный день родного языка 3-4 21.02 Советник директора, 

классные 

руководители, 

учителя русского 

языка 

День защитника Отечества 3-4 23.02 Советник директора, 

кл. руководители, 

ЗД по УВР. 

Международный женский день 3-4 8.03 Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

советник директора, 

ЗД по УВР. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

3-4 18.03 Советник директора, 

кл. руководители 

Всемирный день театра 3-4 27.03 Советник директора, 

классные 

руководители 
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Вахта памяти, посвященная 79-ой 

годовщине со Дня Победы 

3-4 Апрель - май Советник директора, 

кл. руководители, 

ЗД по УВР. 

День здоровья 3-4 7.04 ЗД по УВР.,

 кл. 

руководители, 

учитель физ-ры 

День космонавтики 3-4 12.04 Советник директора, 

кл. руководители 

Всемирный день Земли 3-4 22.04 Советник директора, 

кл. руководители 

Праздник Весны и Труда 3-4 1.05 Советник директора, 

кл. руководители 

День Победы 3-4 9.05 Советник директора, 

кл. руководители, 

ЗД по УВР 

Мероприятия,

 приуроченны

е  Международному дню семьи 

3-4 15.05 ЗД по УВР, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

День славянской письменности и 

культуры 

3-4 24.05 ЗД по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы, 

советник директора 

Последний звонок 3-4 17.05 ЗД по УВР 

Итоговая линейка. Подведение 

итогов. Награждения. 

3-4 24.05 ЗД по УВР 

Советник директора 

Международный день защиты детей 3-4 1.06 Советник директора, 

кл. руководители 

День русского языка- Пушкинский 

день России 

3-4 6.06 ЗД по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы, 

советник директора 

День России. Торжественная 

линейка 

3-4 12.06 Советник директора, 

кл. руководители 

День памяти и скорби- день начала 

Великой Отечественной войны 

3-4 22.06 Советник директора, 

кл. руководители 
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День семьи, любви и верности 3-4 8.07 Советник директора, 

кл. руководители 

День Военно-морского флота 3-4 30.07 Советник директора, 

кл. руководители 

День физкультурника 3-4 12.08 Советник директора, 

кл. руководители, 

учитель физ-ры 

День государственного

 флага  Российской 

Федерации 

3-4 22.08 Советник директора, 

кл. руководители 

День российского кино 3-4 27.08 Советник директора, 

кл. руководители 

2. Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам 

работы классных руководителей 

3-4 сентябрь - май ЗД по УВР 

Внеурочное занятие «Разговор о 

важном» 

3-4 еженедельно ЗД по УВР, 

руководители 

МО классных руководителей 3-4 1 раз 

триместр 

ЗД по УВР, 

руководители 

Составление социального паспорта 

класса 

3-4 сентябрь Соц. педагог 

Планирование и комплектование 

кружков  

3-4 сентябрь ЗД по УВР, 

руководители, 

руководители 

кружков и секций 

Педагогический совет по вопросам 

воспитания 

3-4 октябрь ЗД по УВР 

З. Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным

 планам  работы учителей-

предметников 

3-4 сентябрь - май Учителя 

предметники 

Предметные методические недели 3-4 сентябрь - май ЗД по УВР 

Международный день 

грамотности 

3-4 8.09 ЗД по УВР 

Учителя 

предметники 

Всероссийский урок «Экология и 

Энергосбережение» в

 рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

3-4 октябрь ЗД по УВР, 

учитель физики 

Неделя математики 3-4 11-15.03 ЗД по УВР, 

учитель 
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математики 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

3-4 18-22.03 ЗД по УВР, 

учитель музыки 

Гагаринский урок «Космос — 

это мы» 

3-4 12.04 ЗД по УВР, 

учитель физики 

4. Модуль «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность «Разговор 

о важном» 

3-4 1 Классные 

руководители 
«Занимательная информатика» 3 1 Учитель начальных 

классо 
«Орлята России» 3-4 1 Старшая вожатая 

«Функциональная грамотность» 4 1 Учитель начальных 

классов 

 

 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

3.5.1.Кадровые условия реализации программы 

Для эффективной работы и реализации ООП НОО школа располагает опытными, 

высококвалифицированными специалистами. 

Воспитательно-образовательный процесс осуществляют 7 педагогов, педагог—

психолог, социальный педагог. 

Воспитанием, обучением и развитием обучающихся занимаются педагоги с высшим 

образованием– 43 %, со средним специальным– 57 %. 

МБОУ «Основная школа с. Степная Васильевка» ориентирована 

наформированиеуобучающихсяздоровогообразажизничерезфизическое,психическое,умстве

нное(интеллектуальное)развитиеиутверждениевсознанииобучающихсяприоритетовобщечел

овеческихценностей,духовно-мировоззренческихинравственныхпозиций. 

Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы 

В начальной школе работает 7 педагогов. 57 % учителей начальной школы имеют 

высшую квалификационную категорию, 43 % -первую. 

 

 

№ 

п/п 

Специалист 

ы 

Функции Количество   специалистов  вначальной  школе/ 

квалификация/ 

1. Учитель 

начальных

классов,  

Организация условий

 для 

успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательногопроце

сса 

 1. Белова А.В. (высшая кв.категория) 

 2. Лопатина С.Н. (высшая кв.категория) 

 3. Беляева С.А. (высшая кв. категория) 

4. Червякова В.В. (высшая кв.категория) 
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2. Учитель 

ОРКСЭ 

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

 Беляева С.А. (высшая кв. категория) 

3. Учитель 

технологи

и, ИЗО 

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

 5.Картушина О.Н. (высшая кв. 

категория) 

4. Физическа

я культура 

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательногопроце

сса 

6.Фятхутдинов Р.М. (высшая кв. 

категория) 

5. Иностранн

ый язык 

Организация условий 

для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного 

процесса 

7.Алиева Е.А. (нет категории) 

6. Психолог Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с   и 

индивидуальными 

особенностями 

Червякова В.В. 

3. Администра

тивный 

персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ 

условия для 

эффективной 

работы, осуществляет 

контроль и 

текущую 

организационную 

работу 

Беляева С.А. директор школы 

Майнскова О.Г. –заместитель директора по 

УВР 

 

4. Медицинск

ий персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь

 и 

диагностику, 

функционирование 

Головачёва С.Г. – медицинская сестра ФАП 
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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

     Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность педагогов к 

реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание 

вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающих: 

– преемственностьсодержанияиформорганизацииобразовательнойдеятельности по 

отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

– формированиеиразвитиепсихолого-

педагогическойкомпетентностиучастниковобразовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования 

Можновыделитьследующиеуровнипсихолого-

педагогическогосопровождения:индивидуальное,групповое,науровнекласса,науровнеобразовател

ьнойорганизации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в 

школу и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем, логопедом и психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

- мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

- психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

- формированиеуобучающихсяценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

- развитиеэкологическойкультуры; 

- выявление и поддержку детей с особыми

 образовательнымипотребностями; 

- формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

- поддержкудетскихобъединенийиученическогосамоуправления; 

- выявлениеиподдержкулиц,проявившихвыдающиесяспособности. 
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Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начальной школы  

МБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка» 

№ Формыпсихолого-

педагогическогосопровожде

ния 

Цельпроведения Кем 
проводитс

я 

Класс Сроки 

1 Психолого-

педагогическоесопровожден

ие

 учащихся

начальнойшколы 

Предупреждение

 и

коррекция 

неблагополучныхв

ариантовразвития 

Педагогп

сихологу

читель 

3-4 
классы 

Апрель-

май 

2 Коррекционно-развивающая 
работа педагога - 

психологаИндивидуальные

 и

групповыезанятия 

Оказатьпомощь 
учащимся в 

социализациииадаптации

вусловияхшколы 

Педагог- 
психолог 

3-4 
классы 

В 
течениев

сегоучеб

ногогода 

3 Подготовка    учащихся    4 
классовкпереходуизначальн

ой школы в среднеезвено 

Подготовкаучащихся  
4классовкпереходуизнача
льнойшколывсреднее
 звено.Наблюдениеи
созданиеусловийдляуспе
шнойадаптации  
учащихся 
пятых 

классов,предупреждение 

неблагоприятныхв

ариантовразвития 

Педагог- 
психолог 

4 
класс 

В 
течениев

сегоучеб

ногогода 

4 Работа спедагогическим 
коллективом 

Оказание 
психологическойпомощи

с целью

 повышенияпсихолог

ическихзнанийвработесуч

ащимися,повышениепроф

ессионализма,социальной

 адаптации,повышени

ясамооценки,инновацион

ной 

деятельности, 

мотивации.Поддержкаиза

щита психологического 

здоровьяучителей 

Педагог- 
психолог 

Педагог 
ический

коллект

ив 

В 
течениев

сегоучеб

ногогода 

5 Работа сродителями 
учащихся, 

консультированиепорезульт

атамдиагностик,просвещени

е 

Пропагандаиповышение 
психологическойкультур

ыродителей,психологичес

койграмотности 

 

Педагогп

сихолог 

 

3 - 4 

классы 

 

В 

течениев

сегоучеб

ногогода 
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3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной

 образовательнойпрограммыначального общего образования 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщ

егообразованиямуниципальногобюджетногообщеобразовательногоучреждения МБОУ 

«Основная школа с. Степная Васильевка» опираетсяна исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право 

гражданнабесплатноеиобщедоступноеобщееобразование.Объёмдействующихрасходныхобязате

льствотражаетсявзаданииучредителяпооказаниюгосударственных(муниципальных)образователь

ныхуслугвсоответствиистребованиямифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандарто

вобщегообразования.Нормативноеподушевоефинансированиереализациигосударственныхгаран

тийправгражданнаполучение общедоступного и бесплатного общего образования является 

гарантированнымминимальнодопустимымобъемомфинансовыхсредствнареализациюФГОСНОО

(вчастиоплатытрудаиучебныхрасходов)вгодврасчетенаодногоученикаМБОУ «Основная школа 

с. Степная 

Васильевка»самостоятельноустанавливаетсистемуоплатытрудаистимулированияработниковвлок

альныхнормативныхактахшколы,которыесоответствуютдействующемузаконодательствуиинымн

ормативнымправовымактам.Нормативныйактосистемеоплатытрудавучреждениипредусматрива

ет: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связизаработнойплатыскачествомпсихолого-педагогических,материально-

технических,учебно-методическихиинформационныхусловийирезультативностьюихтруда; 

- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников 

надостижениевысоких результатов (показателей качестваработы); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих 

выплат,распределяемых на основании оценки качества и результативности труда 

работников и неявляющихсякомпенсационными выплатами; 

- разделениефондаоплатытрудаизарплатыработниковОУнабазовуюистимулирующую части, 
установление стимулирующей части в интервале от 20% до 
40%общегофондаоплатытрудасучетомФондакачества; 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторнаянагрузка,внеурочнаяработапопредмету,классноеруководство,проверкатетрадей,подг

отовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического материала 

иметодическихпособийит.п.,работасродителями,консультацииидополнительныезанятиясобучаю

щимися,другиевидыдеятельности,определенныедолжностнымиобязанностями, участиекомиссии 

враспределениистимулирующейчастифондаоплатытруда. 

Вмуниципальныхобщеобразовательныхучреждениях,реализующихпрограммуосновногоо

бщегообразования,нормативнымиправовымиактамиучредителяи(или)локальныминормативным

и актами устанавливается: 

- соотношениебазовой,обеспечивающейгарантированнуюзаработнуюплатувсоответ

ствиисоштатнымрасписаниемОУ,истимулирующей,обеспечивающейпоощрительныевыплаты по 

результатамработы, частей фондаоплаты труда; 

- соотношениефондаоплатытрудапедагогическогоиадминистративно-

управленческого,обслуживающегоперсонала70%к30%; 

- соотношениеобщейсоставляющейбазовойчастиФОТ(обеспечивающейгарантированную 

оплату труда педагогического работника в соответствии с количествомпроведенных им часов 

аудиторных занятий и численностью обучающихся, а также 

часовнеаудиторнойзанятости)испециальнойсоставляющейбазовойчастиФОТ(обеспечивающей 

компенсационные выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ ииными нормативными 

правовымиактами, а также выплаты за приоритетностьучебнойпрограммы(предмета)и др.). 

ДляобеспечениятребованийСтандартанаосновепроведённогоанализаматериально-

техническихусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыосновногообщегообразован
ияобразовательноеучреждение: 
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1. проводитэкономическийрасчётстоимостиобеспечениятребованийСтандартапокаждой 

позиции; 

2. устанавливает предмет закупок, количество и стоимость

 пополняемогооборудования,атакжеработдляобеспечениятребованийкусловиямреа

лизацииООП; 

3. определяетвеличинузатратнаобеспечениетребованийкусловиямреализации ООП; 

4. соотноситнеобходимыезатратысрегиональным(муниципальным)графиком внедрения 

Стандарта основного уровня  и определяет распределение по годам 

освоениясредствнаобеспечениетребованийкусловиямреализацииООПвсоответствиисФ

ГОС; 

5. определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочнойдеятельностиобучающихся,включённойвосновнуюобразовательнуюпрогра
ммуобразовательногоучреждения(механизмырасчётанеобходимогофинансированияпре

дставлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения 

нормативногоподушевогофинансированияреализациигосударственныхгарантийправгр

ажданнаполучениеобщедоступногоибесплатногообщегообразования»(утвержденаМин

обрнауки 
22ноября2007г.),«Новаясистемаоплатытрудаработниковобразования.Модельнаяметоди

каформированиясистемыоплатытрудаистимулированияработниковгосударственныхоб

разовательныхучрежденийсубъектовРоссийскойФедерацииимуниципальных 

образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 
2007г.),атакжевписьмеДепартаментаобщегообразования«Финансовоеобеспечениевнед

ренияФГОС.) 

3.5.4.Материально-техническиеусловияреализациипрограммы. 

Материально-техническое обеспечение реализации основной 

образовательнойпрограммыосновногообщегообразованиямуниципальногобюджетногообще

образовательногоучрежденияМБОУ«Основная школа с. Степная 

Васильевка»,реализующееосновнуюпрограммуНОО,располагаетматериальнойитехнической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельностиобучающихся. 

Материальная и техническая база соответствует действующим санитарным ипротивопожарным 

правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам,установленнымдля 

обслуживания этой базы. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места,постояннодоступныеподростками предназначенныедля: 

• проектнойиисследовательскойдеятельности 

• творческойдеятельности 

• индивидуальнойигрупповойработы 
В области материально-технического обеспечения образовательных отношений вшколе: учебные 

кабинеты, оборудованные персональными компьютерами и проекторами; 

имеется1спортивныйзал,столовая;имеютсякабинеты,оборудованныеинтерактивными досками; пополнено 

программно-информационное обеспечение. 

ИмеетсяИнтернет,разработансобственныйсайт:https://shkolastepnayavasilevka-

r73.gosweb.gosuslugi.ru/,атакжеэлектронный адрес:st_vasil@mail.ru 

Материально-техническоеоснащениеобразовательногопроцессаобеспечитвозможность: 
- реализациииндивидуальныхобразовательныхплановобучающихся,осуществленияих 

самостоятельной образовательнойдеятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность,проведения естественнонаучных экспериментов с использованием 

учебного лабораторного(в том числе цифрового) оборудования, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей 

иколлекцийосновныхматематическихиестественнонаучныхобъектовиявлений,цифрово

го(электронного)и традиционногоизмерений; 

https://shkolastepnayavasilevka-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolastepnayavasilevka-r73.gosweb.gosuslugi.ru/
mailto:st_vasil@mail.ru
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- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; 

использованияцифровыхпланови карт,спутниковыхизображений; 

- физическогоразвития,участиявфизкультурныхмероприятиях,тренировках,спортивныхс

оревнованиях и играх; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр,оборудования,атакже компьютерных технологий; 

- планированияучебногопроцесса,фиксацииегодинамики,промежуточныхиитоговыхрезу

льтатов; 

- размещенияпродуктовпознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности обучающихсявинформационно-

образовательнойсредешколы; 

- проведениямассовыхмероприятий,организациидосугаиобщенияобучающихся; 

- организациикачественногогорячегопитания,медицинскогообслуживанияиотдыхаобучающихся. 

Вшколеприменяютсяследующиетехнологиидеятельностноготипа 

1. Развивающееипроблемноеобучение; 
2. Информационно-коммуникационныетехнологии; 

3. Здоровьесберегающиетехнологии 

4. Проектно-исследовательские; 

5. Технологияиспользованияигровыхметодов; 

6. Технологиядифференцированногообучения; 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в 

школесформированаинформационная среда(ИС). 

 

 

Информационноеобеспечениеначальнойшколы 

Наличиекомпьютеров(ноутбуки) 3 ПКучителей 

Мультимедийныйпроекториэкран 3 

Наличиекоммуникационныхканалов выходвИнтернет 

Учебно-методическоеобеспечение 

Обеспечениеобучающихсяперешедшихна 

ФГОС,бесплатнымиучебниками 

Обеспечены100% 

Наличиевшкольнойбиблиотекедополнительн

ойлитературы(детскойхудожественнойинауч

но-популярной,справочно-

библиографической, 

периодическихизданий) 

Имеется100 % 

Наличие в  учебных  кабинетахучебно-

наглядных  пособий в соответствии с 

требованиямиФГОСНОО 

Имеется 

 

НеобходимыеизменениявимеющихсяусловияхвсоответствиисприоритетамиООПНООшколы 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 



176 

 
 

1. Создание электронных

 ресурсов,обеспечивающих 

 деятельность учителяначальныхклассов 

Втечениегода Зам. 

директорапо 

УВР 

2. Приобретениедополнительнойлитературы(изда

нияпоизобразительномуискусству,музыке,физи

ческойкультуреиспорту, 

экологии, правилам безопасного поведения 

надорогах) 

Втечениегода Администрация,

библиотекарь 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию 

необходимойсистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.  

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

1.Нормативноеоб

еспечениереализа

цииФГОСНОО 

1.ВнесениеизмененийидополненийвУстав 
образовательногоучреждения 

По мере 

необходимос

ти 

2.Внесение изменений в организационный 
раздел программы начального общего 
образования основной образовательной программы 
начального общего образования  образовательного 
учреждения 

По мере 

необходимос

ти 

3.Утверждение основной образовательной программы 
начального общего образования  образовательного   
учреждения 

Регулярно 

4.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 
школытребованиямСтандарта 

 

5.Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта итарифно-

квалификационнымихарактеристиками 

Ежегодно 

6.Разработка локальных актов, 

устанавливающихтребованиякразличнымобъектаминфрас

труктуры образовательного учреждения сучётом 

требований к минимальной 

оснащённостиучебногопроцесса(например,информационн

о-библиотечном центре, учебномкабинетеидр.) 

По мере 

необходимос

ти 

7.Определениеспискаучебниковиучебныхпособий,использ

уемыхвобразовательной   деятельности всоответствии 

сФГОСНОО 

Март - май 

Разработка: 
образовательныхпрограмм(индивидуальныхидр.); 
учебногоплана; 

рабочихпрограммучебныхпредметов,курсов,дисциплин,мо

дулей; 

годового календарного учебного графика; 

положений о внеурочной деятельностиобучающихся; 

положения об организации текущей и итоговойоценки 

достижения обучающимися планируемыхрезультатов 

освоения основной образовательнойпрограммы; 

Август-

сентябрь 

2.Финансовоеобес

печение 

1.Определениеобъёмарасходов,необходимыхдляреализац

ииООПидостиженияпланируемых 

результатов,атакжемеханизмаихформирования 

март-август 
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2.Разработкалокальныхактов(внесениеизмененийвних),ре

гламентирующихустановлениезаработнойплатыработник

овобразовательногоучреждения,втомчисле 

стимулирующихнадбавокидоплат,порядкаиразмеровпреми
рования 

По 

меренеобходи
мости 

3.Заключениедополнительныхсоглашенийктрудовомудог

оворуспедагогическимиработниками 

август-
сентябрь 

3.Организационно

еобеспечение 

1.Разработка модели 

организацииобразовательногопроцесса 

 

2.Разработкаиреализациямоделейвзаимодействия 

учреждений общего 

образованияидополнительногообразованиядетей,обеспечи

вающихорганизациювнеурочной деятельности 

май-август 

4. Кадровое 

обеспечение 

1.Анализкадровогообеспечения май 

2.Создание(корректировка)плана-

графикаповышенияквалификациипедагогическихируково

дящихработниковобразовательного 

учреждения 

август 

3.Разработка(корректировка)плананаучно-

методическойработы(внутришкольногоповышенияквали

фикации 

 

май-август 

5.Информационно

еобеспечение 

1.РазмещениенасайтеОУинформационных 
материалов 

регулярно 

2.Широкое информирование родительской   

общественности оработе врамках ФГОС 

Ежегодно, наобщешкольныхродительских собраниях 

3.Обеспечение публичной отчетности

 ООтребованиямФГОС НОО. 

Ежегодно 

6.Материально—

техническоеобесп

ечение 

1. Анализматериально-технического обеспечения май-август 

 2. Обеспечение соответствия материально- 
техническойбазыООтребованиямФГОСНОО 

май-декабрь 

 3.Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиеническихусловийтребованиямФГОСНОО 

+ 

 4.Обеспечениесоответствияусловийреализации 
ООПпротивопожарнымнормам,нормамохранытрударабо

тниковобразовательногоучреждения 

+ 

 5.Обеспечение  соответствия  информационно- 
образовательнойсредытребованиямФГОСНОО 

+ 

 6.Обеспечениеукомплектованностибиблиотеки 
электроннымиобразовательнымиресурсами 

2023-2024 

 8.Наличие доступа ОУ к электронным   

образовательнымресурсам(ЭОР),размещённым 

вфедеральныхирегиональныхбазахданных 

+ 

 8.Обеспечениеконтролируемогодоступаучастников 

образовательногопроцессакинформационнымобразовател

ьнымресурсамв Интернете 

+ 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему мониторинга 

ОУ.Информационноесопровождениемероприятийкомплексамерпредусматриваетосвещениеход
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аего реализациинасайте школы. 

Результатом реализации ООП НОО станет повышение качества предоставления 

общегообразования,котороебудетдостигнутопутёмсозданиясовременныхусловийобразователь

ногопроцессаиростаэффективности учительскоготруда. 

Ключевыминдикаторомбудетявлятьсяудовлетворенностькачествомобразованияпедагогич

ескихработников,родителей,учащихся,определяемаяпорезультатамсоциологических опросов. 

Учебно-методическоеобеспечение 

Учебно-

методическоеобеспечениеобязательнойчастиООПвключаетвсебя:учебники,учебныепособия,раб

очиететради,справочники,хрестоматии,цифровыеобразовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебныхкурсов,дисциплини т.п. 

Вариативнаячастьпрограммы(учебные,развивающие,интегративныекурсы,образовательн

ыемодули,внеурочнаяобразовательнаядеятельность)сопровождаетсяметодическимобеспечением

(план-графиком,расписанием,цифровымиресурсами,материаламидля учащихся и 

педагоговит.п.). 

Учебно-методическоеобеспечениеобразовательногоучреждениясостоитизосновного 

состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися ипедагогамина 

постояннойоснове, дополнительный состав– поусмотрению учителя иучащихся. 

РеализацияООПНООобеспечиваетсядоступомкаждогообучающегосякбазамданных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей)программы. 

Библиотечныйфондукомплектованпечатнымиизданиямиосновнойучебнойлитературы по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние5 лет. 

Фонддополнительнойлитературывключаетсправочныеиздания,научно-

популярныеиздания попредметамучебного планаипериодическиеиздания. 

Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимаетсясистема 

различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебнойдеятельностиподростка,поисксвоегообразовательногомаршрутакаквнутриодногоучебно

гопредмета,такимеждуними,которыедолжныуметьразрабатыватьучителя,исходяиз 

особенностейсистемы и конкретныхдетей. 

- РазработканеобходимыхУДМдолжнаудовлетворятьтребованиям(условиям),чтобы 

работа учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед 

педагогамиООПНОО. 

- Учебно-дидактическиематериалыучителейадресованыкдействиюребенка.Перед 

учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут 

учительскиематериалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть 

представлены вэтих материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач 

образовательного процессапедагоги удерживаютдвавидазаданий: 

- задания,направленныенаобеспечениедетскойсамостоятельности; 

- задания,связанныеспонятийнымразвитием,спродвижениемвсодержанииучебныхпредме

тов. 

СоздаваемыеУДМявляютсясредствомподдержкидетскогодействия–

этосущественноотличает деятельностный подходоттрадиционного. 

1. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов 

образовательногопроцесса:учебно-понятийного,учебнойсамостоятельности,контрольно-

оценочного(рефлексивного);информационно-иллюстративного, тренировочного; 

2. УДМучителянедолжнызаменятьбазовогоучебникапотомуилииномупредмету. Они 

должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее действие учителя иучеников. 

Ресурс – это все те материалы, которые могут быть выявлены в пробе построениясредства-

превращения ресурсавсредство. 

3. Вконтрольно-

оценочнойдеятельностиосновнаязадачапедагогадолжнабытьнаправленанаорганизациювозможно

стиучащимсясамимотслеживатьдинамикуихдостижений в образовательном процессе, 
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становление их учебной самостоятельности, атакже определять меру и время готовности 

обучающихся к предъявлению 

окружающим(педагогуисверстникам)своихрезультатовучения(обучения).Аотсюда–учебно-

дидактические материалы должны быть подобраны так, чтобы ученики имели 

возможностьсамостоятельноотслеживатьсвоидостиженияипроблемы впроцессеобучения. 

ИнформационнаясредаМБОУ«Основная школа с.Степная Васильевка» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, 

базыданных,коммуникационныеканалы,программныепродуктыидр.),культурныеиорганизацион

ные формы информационного взаимодействия, компетентностьучастниковобразовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач 

сприменениеминформационно-

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),атакженаличиеслужбыподдержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся 

поосвоениюООПНООиэффективнуюобразовательнуюдеятельностьпедагогическихируководящи

х работников по реализации основной образовательной программы 

основногообщегообразования, втом числевозможность: 

- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации 

(работа 

стекстамивбумажнойиэлектроннойформе,записьиобработкаизображенийизвука,выступлениясау

дио-,видео-играфическимсопровождением,общениевИнтернете); 

- планированияобразовательногопроцессаиегоресурсногообеспечения; 

- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного 

процессаинформационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для 

образовательнойдеятельностиобучающихся,атакжеанализаиоценкитакойдеятельности;доступакр

азмещаемойинформации; 

- мониторингаходаирезультатовучебногопроцесса,фиксациюрезультатовдеятел

ьностиобучающихсяипедагогическихработников;мониторингаздоровьяобучающихся; 

-

дистанционноговзаимодействиявсехучастниковобразовательногопроцесса:обучающихся, 

педагогических работников, администрации образовательного 

учреждения,родителей(законныхпредставителей)обучающихся,методическихслужб,общественн

ости,органов, осуществляющихуправлениевсфереобразования; 

- сетевоговзаимодействияобразовательныхучреждений,втомчислесобразовател

ьнымиучреждениямидополнительногообразования,атакжеорганов,осуществляющихуправлениев

сфереобразования; 

- ограничениядоступакинформации,несовместимойсзадачамидуховно-

нравственногоразвития и воспитания обучающихся; 

- учетаконтингентаобучающихся,педагогическихработников,родителейобуча

ющихся,бухгалтерского учета вобразовательномучреждении; 

- доступаобучающихсяипедагогическихработниковкмаксимальномучислусокро

вищотечественнойизарубежнойкультуры,достижениямнаукииискусства;электронным 

информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных ирегиональныхбазах 

данных; 

- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного 

доступа кинформационно-образовательнымресурсам; 

- организациидистанционногообразования; 

- взаимодействияшколысдругимиорганизациямисоциальнойсферы: 

- 

учреждениямидополнительногообразованиядетей,учреждениямикультуры,здравоохранения, 

спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасностижизнедеятельности; 

- информационно-методическогосопровожденияобразовательногопроцессасучетом 

индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
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особенностейобучающихся,втомчислеталантливыхиодаренных,включаяобучающихся,оказавши

хсявтруднойжизненнойситуации,атакжесограниченнымивозможностямиздоровьяиинвалидов. 

ОсновойинформационнойсредыявляютсяобщешкольныесредстваИКТ,используемые в 

различных элементах образовательного процесса и процесса управленияшколы, не находящиеся 

постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте этооснащение обеспечивает в 

любом помещении школы, где идет образовательный процесс,работу с компьютером, 

распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемовтекстовых и графических 

материалов (учебных, информационных, детских работ и т.д.),выступление с компьютерной 

поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода 

образовательного процесса. Это достигается за счет 

использованиямобильногокомпьютера(например,ноутбука),переносногопроектораиэкрана,фото

аппарата,,шумопоглощающихнаушниковзакрытоготипа,микрофона,переносногозвукоусиливаю

щегокомплектаоборудования,соответствующихцифровыхобразовательныхресурсовинеобходим

ыхрасходныхматериалов (запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, 

ламп длямультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, 

микрофонов ит.д., устройства для хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, 

DVD-диски).  

Необходимостьинформатизациивсегообразовательногопроцесса,формированияИКТ-

компетентностипедагоговиучащихсяитребованияоптимизацииресурсовприводиткконфигурации,

вкоторойвдополнениекпредыдущемуоснащению,формируютсярабочиеместа(мобильныеилистац

ионарные)учителейразличныхпредметов,увеличивается число проекторов и экранов 

(предпочтительна стационарная их установка 

впомещенияхрегулярногочастогоиспользования),цифровыхфото-ивидеокамер,оснащаются 

помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков. Помимо егоестественного 

назначения, как помещения, где идет изучение информатики там, где нужно,поддержанное 

компьютерной средой, он становится центром информационной культуры 

иинформационныхсервисовшколы,центромформированияИКТ-

компетентностиучастниковобразовательногопроцесса. 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной 

учебноймебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение 

средствИКТ, применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может 

бытьиспользованвнекурсаинформатики,ивовнеурочноевремядлямногихвидовинформационной 

деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,например, для поиска и 

обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиапрезентацийи др. 

В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, 

включающегоноутбук,и4 

компьютерныхместобучающихся.Вкабинетеимеютсяосновныепользовательскиеустройства,вход

ящиевсоставобщешкольногооборудования,втомчисле–

проектор,экран.Первоначальноеосвоениеэтихустройствпроходитпод 

руководствомучителяинформатикивкабинетеинформатики.Компьютеручителятакжеимеетмикро

фон, веб-камеру. 

Количество кабинетов основ информатики – 1.  

Количествоперсональныхкомпьютеров -4 

Количество персональных компьютеров используются в учебных целях –4.  

Наличиеподключенияк сетиИнтернет(да, нет)-да 

Тип подключения к сети Интернет: 

 оптоволоконное соединение-нет 

Скоростьподключенияксети Интернетнеменее1 мбит/с(да,нет) - да 

Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет – да. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том 

числеоперационнаясистемаWindows,Linux;имеютсяфайловыйменеджервсоставеоперационной 

системы; антивирусная программа; программа-архиватор; 
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интегрированноеофисноеприложение,включающеетекстовыйредактор,растровыйивекторныйгра

фические редакторы, программу разработки презентаций, динамические 

(электронные)таблицы,системауправлениябазамиданных;звуковойредактор;мультимедиапроигр

ыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафикадолжны быть 

использованы специальные программные средства. Установлена 

программаинтерактивногообщения, простойредактор web-страници пр. 

Информационно-образовательнаясредаМБОУ«Основная школа с. Степная 

Васильевка»обеспечиваетвозможностьосуществлятьвэлектронной(цифровой)формеследующиев

иды деятельности: 

-планированиеобразовательногопроцесса; 

-размещение и сохранение материалов образовательного процесса,в том числе-работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного 

процессаинформационныхресурсов; 

-

фиксациюходаобразовательногопроцессаирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрогра

ммы начального общегообразования; 

-взаимодействиемеждуучастникамиобразовательногопроцесса,втомчисле-

дистанционноепосредствомсетиИнтернет,возможностьиспользованияданных,формируемыхвход

еобразовательногопроцессадлярешениязадачуправленияобразовательнойдеятельностью; 

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационнымобразовательнымресурсамвсетиИнтернет(ограничениедоступакинформации,н

есовместимойсзадачамидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся); 

-сделатьпрозрачнымобразовательныйпроцессдляродителейиобщества; 

-

взаимодействиеобразовательногоучреждениясорганами,осуществляющимиуправлениевсфереоб

разованияисдругимиобразовательнымиучреждениями,организациями. 

Образовательноеучреждениеобеспечиваетознакомлениеобучающихсяиихродителей(зако

нныхпредставителей)как участниковобразовательногопроцесса: 

-с уставом и другими документами (должностные инструкции всех 

педагогическихкадров),регламентирующимиосуществлениеобразовательногопроцессавэтомучре

ждении; 

-

сихправамииобязанностямивчастиформированияиреализацииосновнойобразовательнойпрограм

мы начального общегообразования.. 

УМК«ШколаРоссии»,включает:концепцию,рабочиепрограммы,системуучебников,сос

тавляющиеядроимощнуюметодическуюоболочку,представленнуюсовременнымисредствами 

обеспечения учебного процесса. 

МБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка»располагаеткомплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностямобучающихсяи 

современнымтребованиямФГОС. 

Таким образом, в учреждении создана образовательная среда, адекватная 

развитиюребёнкаи комфортныесанитарно-гигиеническиеусловия. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему 

мониторингаОУ.Информационноесопровождениемероприятийкомплексамерпредусматриваетос

вещениеходаегореализациинасайте школы. 

РезультатомреализацииООПНООстанетповышениекачествапредоставленияобщегообразова

ния,котороебудетдостигнутопутёмсозданиясовременныхусловийобразовательногопроцессаирос

таэффективностиучительскоготруда. 

Ключевыминдикаторомбудетявлятьсяудовлетворенностькачествомобразования 

педагогическихработников,родителей,учащихся,определяемаяпорезультатамНОКО. 

 


	Общие положения
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	- распознавать грамматические признаки слов;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (2)
	- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	- различать предложение, словосочетание, слово;
	-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	-классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	- выделять предложения с однородными членами.
	- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	- различать простые и сложные предложения.
	- применять правила правописания (в объеме содержания курса);
	- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
	- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	- подбирать примеры с определенной орфограммой;
	- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	- составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	–  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 отношение к гер...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его содержание;
	– использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте;
	– устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и вне учебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Выпускник научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Выпускник получит возможность научиться: (3)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	-читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона;
	-устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение чис...
	-группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;
	-классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;
	-читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — ...
	-выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяснять свои действия.
	-выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в то...
	-выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1);
	-выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;
	-вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
	-выполнять действия с величинами;
	-использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;
	-проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия и др.).
	-устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий;
	-решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью;
	-решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению ее доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть);
	-оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.
	-решать задачи в 3—4 действия;
	-находить разные способы решения задачи.
	-описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
	-распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг);
	-выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника;
	-использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;
	-распознавать и называть геометрические тела (куб, шар);
	-соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.
	-измерять длину отрезка;
	-вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата;
	-оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз).
	- читать несложные готовые таблицы;
	-заполнять несложные готовые таблицы;
	-читать несложные готовые столбчатые диаграммы.
	-читать несложные готовые круговые диаграммы;
	-достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;
	-сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм;
	-понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»);
	-составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска информации;
	-распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и диаграммы);
	-планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм;
	Выпускник получит возможность научиться: (4)
	- ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укреп...
	- раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств;
	- ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие;
	-характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе).
	-выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;
	-характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности.
	-отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами;
	-организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками;
	-измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей.
	-вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физиче...
	-целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию физических качеств;
	-выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.
	-выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы);
	-выполнять организующие строевые команды и приемы;
	-выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);
	-выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, гимнастическое бревно);
	-выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема);
	-выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной направленности.
	-сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;
	-выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;
	-играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам;
	-выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;
	-плавать, в том числе спортивными способами;
	-выполнять передвижения на лыжах .
	Объекты оценки личностных результатов
	1.3.3.Организацияконтроляучебныхдостиженийобучающихся
	1.3.5. Итоговаяоценкавыпускника
	2.1.1. Ценностныеориентирыначальногообщегообразования
	2.1.2.Характеристикауниверсальныхучебныхдействийприполученииначальногообщего образования
	Типовые задачи формирования универсальных учебных действий:
	Видыуниверсальныхучебныхдействий.
	2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
	2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихсяврамкахурочнойивнеурочнойдеятельности


	2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся.
	2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования уобучающихсяуниверсальныхучебныхдействийприпереходеотдошкольногокначальномуи от начальногок основномуобщемуобразованию.

	2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности.
	Пишут не пером, а умом
	В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»).
	В. П. Крапивин. Сказки Севки Глущенко (глава «День рождения»).
	Пословицы о доброте.
	Пословицы о совести.

	А.И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент).
	Испокон века книга растит человека
	С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы
	«Последовательные воспоминания»).
	Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»).
	Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).
	Любовь всё побеждает
	Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».
	И. С. Тургенев. «Голуби».

	РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ
	Цель и задачи воспитания обучающихся.
	Задачи воспитания обучающихся в школе:
	Направления воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания
	Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования.

	РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
	Модуль «Школьный спортивный клуб»
	Модуль «Школьный лагерь»
	РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ

	Кадровое обеспечение
	Нормативно-методическое обеспечение
	Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.
	Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся.
	Анализ воспитательного процесса
	2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
	Цель, задачи результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования,                      ...
	Цельпрограммы:
	Задачиформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообразажизниобучающихся,сгруппированыпотремуровням:
	- вобластиформированиясоциальнойкультуры:
	- вобластисемейнойкультуры:
	Уровни сформированности экологической культуры, здорового и безопасногообразажизни.
	Планируемыерезультаты.
	Содержание:
	Использование возможностей УМК в образовательном процессе.
	Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся.
	Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы
	Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями).
	Критерии,показателиэффективностидеятельностиобразовательнойорганизациивчастиформированияздоровогоибезопасногообразажизнииэкологическойкультуры обучающихся;
	Методикаиинструментариймониторингадостиженияпланируемыхрезультатовпоформированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогоибезопасногообраза жизниобучающихся.
	2.5.Программа коррекционной работы
	2.5.1.Перечень, содержание и план реализации индивидуальноориентированныхкоррекционныхмероприятий,обеспечивающих удовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейдетейсограниченнымивозможностямиздоровья,их интеграциюв образовательномучреждениииосвоение...
	Программа коррекционной работы на уровне начального общего образованиявключает в себя взаимосвязанные направления, которыеотражают её основноесодержание:
	Направленияизадачикоррекционнойработы
	2.5.2.Система комплексногопсихолого-медико-педагогическогосопровождения детей сограниченными возможностями здоровья в условияхобразовательногопроцесса,включающегопсихолого-медико-педагогическоеобследованиедетейсцельювыявленияихособыхобразовательныхпот...
	Восновесопровождениялежитединствочетырехфункций:
	Программапсихолого-педагогическогоизученияребенка
	Комплекснаяпсихолого-педагогическаякоррекцияобучающихся
	Психотерапевтическаяработассемьей.

	2.5.3.Описание специальных условий обучения и воспитания детей сограниченнымивозможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды ихжизнедеятельности, использование специальных образовательных программ иметодовобученияивоспитания,специальныхучебнико...
	Психолого-педагогическоеобеспечение:

	Кадровыеусловияреализациипрограммы.
	Информационноеобеспечение

	2.5.4.Механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятийучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики,медицинскихработников образовательного учреждения и другихорганизаций, специализирующихся в области семьи и других институто...
	Управлениереализациейпрограммыосуществляетсяпоалгоритму:
	2.5.5.Планируемыерезультатыкоррекционнойработы.
	Возможныерискивходереализациипрограммы.


	3.3.Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год
	3.4. Календарный план воспитательной работы.
	3.5. Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта.
	Состав и квалификация педагогических кадров начальной школы
	3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание вобразовательнойорганизациипсихолого-педагогическихусловий,обеспечивающих:
	Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего образования
	Психолого-педагогическое сопровождение учащихся начальной школы
	МБОУ«Основная школа с. Степная Васильевка»
	3.5.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательнойпрограммыначального общего образования
	3.5.4.Материально-техническиеусловияреализациипрограммы.
	Вшколеприменяютсяследующиетехнологиидеятельностноготипа
	3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования.
	Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимойсистемыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммы.
	Учебно-методическоеобеспечение



		2023-11-03T14:19:42+0400
	Беляева Светлана Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




