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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1.) (далее – 

АООП обучающихся с ЗПР)  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Степновская средняя общеобразовательная школа » с. Степное разработана  

в  соответствии  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ; с  Приказом  № 373  Минобрнауки России  «Об  утверждении  и  

введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования»  от 6 октября  2009  года; с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом 

Минобрнауки России  от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», с учетом примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренной Федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол заседания от 22 

декабря 2015 года № 4/15).  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Программа соответствует  требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и направлена 

на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Разработка АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) осуществлялась с 

привлечением органов самоуправления (Совет школы), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления образовательным учреждением.  

Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО.  

 Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1-4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы НОО.  
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АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивает определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Срок получения начального общего образования  для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.) составляет 4 года. 

Особенности контингента учащихся: по данной образовательной программе 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья от 6,5 до 11 лет, имеющие 

заключение ПМПК с рекомендациями на обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.), с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

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

характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 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 школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 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. 

При разработке ООП НОО учитываются характерные особенности детей младшего 

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

  центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 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 учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного 

возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 
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условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования. 

Образовательная программа начального общего образования  МБОУ Степновская 

СОШ ориентирована на использование в учебном процессе в качестве средства обучения 

комплекта учебников  «Школа России» под редакцией Плешакова А.А. 

Учебники, по которым ведется обучение в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Степновская средняя общеобразовательная школа» 

соответствуют федеральному перечню учебников. 

После обсуждения вопроса выбора  учебников учителями на школьных 

методических объединениях, список по каждому учебному предмету был утвержден на 

муниципальных МО. Используемые учебники, по мнению педагогов, отличает 

доступность и в то же время научность изложения учебных тем, рациональное 

соотнесение объема теоретического, фактического и практического материалов. Широко 

представлены упражнения на закрепление и повторение изученного.  Достаточно заданий 

развивающего характера.  

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнений 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта; обеспечение 

многообразия специальной поддержки в получении образования обучающихся и 

выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования.  

 Для достижения поставленной цели и реализации МБОУ Степновская СОШ  

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования  

предусматривается решение следующих основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного  типа; 
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 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района). 

Для достижения качественных результатов при реализации Программы необходимо 

взаимосотрудничество всех участников образовательного процесса: 

- обучающихся 

- родителей (законных представителей) 

- педагогических работников ОУ 

В основе реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 

на основе индивидуального учебного плана 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

АООП НОО МБОУ Степновская СОШ разработана с учётом особенностей 

психофизического развития и возможностей обучающихся с задержкой психического 

развития, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой 

психического развития 

 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 
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подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

 Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

 Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

 Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

 К общим потребностям относятся:  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

 получение специальной помощи средствами образования; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 
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и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

В основу АООП НОО для детей с ЗПР заложены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
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характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

- онтогенетический принцип;  

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 

  - принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;  

 - принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

 - принцип сотрудничества с семьей.  

Модель выпускника начальной школы 

Выпускник начальной школы представляет собой личность любящую свой край и 

свою Родину, уважающую и принимающую ценности семьи и общества, готовую 

самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом, 

доброжелательную, умеющую слушать и слышать собеседника, обосновывая свою 

позицию, высказывая свое мнение, любознательную, активно и заинтересованно 

познающую мир, владеющую основами умения учиться, способную к организации 

собственной деятельности, выполняющую правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих образа жизни. 

Основные компетентности, которыми владеет выпускник начальной школы и 

признаки качества компетентностей выпускника:  

1. Компетентности решения проблем: 

 умеет выделять существенные признаки объекта; 

 определяет соотношения компонентов объекта; 

 проводит разные виды сравнений; 

 умеет устанавливать причинно-следственные связи; 

 оперирует понятиями, суждениями; 

 классифицирует информацию; 

 формулирует проблемы и определяет способы ее решения;  

 определяет индивидуальные и коллективные учебные задачи; 

 может выбрать наиболее рациональную последовательность действий по выполнению 

учебной задачи; 

 сравнивает полученные результаты с учебной задачей; 

 владеет различными формами самоконтроля; 
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 может оценить свою учебную деятельность. 

2. Информационные компетентности: 

 умеет работать с основными компонентами учебника; 

 умеет использовать справочную и дополнительную литературу; 

 подбирает и группирует материалы по определенной теме; 

 составляет планы различных видов; 

 создает тексты различных типов; 

 использует различные виды наблюдений; 

 может качественно и количественно описать изучаемый объект; 

 использует различные виды моделирования. 

3. Коммуникативные компетентности: 

 владеет знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

коллективом, семьей, друзьями, учителями; 

 может самостоятельно устанавливать и поддерживать контакты, конструктивно 

разрешать конфликты, кооперироваться, сотрудничать; 

 владеет этически ценными формами и способами поведения: доброжелателен, открыт, 

толерантен, стремится к совместным играм и общению, отсутствуют асоциальные 

поступки и негативные реакции; 

 сформирована эмоциально-волевая компетенция. Учащийся имеет адекватную 

эмоциональную реакцию,  эмоциональную стабильность, у него отсутствуют тревожные и 

депрессивные состояния, преобладает позитивное настроение, он умеет контролировать 

свое поведение; 

4. Учебные компетентности: 

 освоил общеобразовательные программы по предметам учебного плана на достаточном 

уровне для продолжения образования на ступени основного общего образования по 

категориям ключевых предметных компетенций; 

 освоил образовательные программы по математике, информатике, русскому языку и 

литературе на уровне достаточном для продолжения обучения в школе с углубленным 

изучением данных предметов. 

5. Социальные компетентности: 

 знает и может использовать в повседневной жизни ценности национальной культуры 

 знает и может использовать историю цивилизации, страны и религии; 

 обладает культурой внешнего вида, одежды, оформления жилища, рабочего места; 

 знает правила поведения на природе, обладает навыками охраны растительного 

и животного мира. Знает положительное и отрицательное влияние деятельности человека 

на природу, понимает зависимость жизни человека от природы и ее состояния; 

 может реализовать свой творческий потенциал через продукты творческой 

деятельности; 

 осознает собственную значимость, уверен в себе, имеет чувство собственного 

достоинства, имеет потребность в общественном признании и стремится 

к самоутверждению; 

 знает историю родного края, интересуется жизнью местного сообщества, понимает его 

проблемы и предлагает пути их решения; 

 обладает конкурентоспособностью, социальной активностью и может адаптироваться в 

социуме. 

6. Здоровьесберегающая компетентность: 

 знает нормы здорового образа жизни и правила личной гигиены; 

 знает основные особенности физического, физиологического развития своего 

организма 

 знает опасности курения, токсикомании, алкоголизма и наркомании 
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 владеет основами физической культуры человека. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на  достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов  коррекционно-развивающей 

области;  

 программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

включает: 

 учебный план НОО; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 

 систему специальных условий реализации АООП в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

Разработанная программа предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

тьюторов и других  педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия. 

Уровень готовности к усвоению программы: овладение образовательной 

программой дошкольного образования. 
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Прием в 1  и последующие классы осуществляется на основе Конституции РФ, ФЗ 

«Об образовании в РФ», Устава МБОУ Степновская СОШ. 

Содержание адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ Степновская СОШ сформировано с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей Алтайского края.  

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательного процесса
1
, включающую в том 

числе внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность организуется в таких формах 

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

научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные  практики и т. д. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организуется 

по направлениям развития личности: 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется с 

учётом пожеланий обучающихся и их родителей. 

Спортивно-оздоровительное  направление. 

Программа данного направления внеурочной деятельности ставит целью  развитие 

личности ребенка, формирование его творческих способностей, воспитания важных 

личностных качеств:  логики, системности, дисциплины и других элементы культуры 

мышления; памяти, внимания, наблюдательности; творческого воображения и 

ассоциативного мышления. 

Общекультурное направление. 

        Программы направлены на развитие творческих способностей, 

художественного вкуса, мелкой моторики и мотивации детей к творчеству через работу с 

тканью, бумагой, красками. В ходе реализации программ у учащихся формируются 

активная жизненная позиция, самокритичность, требовательность, волевые качества. 

Общеинтеллектуальное направление. 

Целью программ общеинтеллектуального направления является  трансформация 

процесса развития интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей в процессе саморазвития. 

Духовно-нравственное   направление. 

Программа направлена на формирование  бережного отношения к природе родного 

края, к культурно – историческому наследию предков. Воспитание патриотических чувств 

следует проводить через осознание ребенком причастности ко всем процессам, 

происходящим в родном крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание 

своей значимости, неповторимости. 

Социальное направление. 

 Это направление представлено программами  внеурочной коррекционной работы 

педагогов, направленных на коррекцию психического развития  обучающихся, развитие 

познавательных процессов детей: памяти, внимания, восприятия, мышления, их 

социальную адаптацию.  

Кадровое обеспечение внеурочной деятельности по направлениям: учителя МБОУ 

Степновская СОШ. 

Часы, отведённые на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 

обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 

финансирования 

                                                           
1
 Участниками образовательного процесса в общеобразовательном учреждении являются обучающиеся, 

педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 

обучающихся . 
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При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом МБОУ Степновская СОШ, 

локальными актами и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об 

образовании», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России
2
.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработаны, с участием самих обучающихся и 

их родителей (законных представителей), индивидуальные учебные планы.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии с 

действующими санитарными нормами.  

МБОУ Степновская СОШ, реализующее адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, знакомит обучающихся и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в договоре, 

отражающего ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем нужно изучать данный 

предмет в образовательном учреждении?» Оценка достижения этих целей ведётся в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

                                                           
2

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. – М.: 

Просвещение, 2009. — 23 с. 
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неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник научится»к каждому разделу учебной программы  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,   

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным 

основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на сле-

дующую ступень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной 

программы учебного предмета и выделен курсивом. Невыполнение обучающимися 

заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения планируемых результатов 

этой группы, не является препятствием для перехода на следующую ступень 

обучения.  
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот 

факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требованийк 

подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

 двух междисциплинарных программ — «Формирование универсальных учебных 

действий» и «Чтение. Работа с текстом»; 

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

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура»; 

Кроме того, приведено описание планируемых результатов освоения по УМК 

«Школа России». 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) 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;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

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

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в 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-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) 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;  

9) 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;  

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 признавать 

возможность  

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 о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
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контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  

14) 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;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы:  

Филология  

Русский язык. Родной язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и  

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной  

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении;  

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

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

содержание и специфику 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.  

Иностранный язык:  



18 
 

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) сформированность 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.  

 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.  

 Обществознание и естествознание (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 здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

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

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

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

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

окружающем мире.  

Основы духовно-нравственной культуры народов России:  

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

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

общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
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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.  

 Искусство  

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.).  

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

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

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

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

импровизации.  

Технология:  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

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

выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,  

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач.  

 Физическая культура:  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

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

позитивномвлиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  
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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). 

 

1.2.2.1.Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

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

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

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 
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 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

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

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
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• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

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

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-

щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач 
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1.2.2.2. Чтение. Работа с текстом  

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

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

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления её с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

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

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

поиска нужной информации; 

• работать с    несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

в тексте напрямую; 



25 
 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.2.3. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологическом обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

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

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамера, микрофона и т.д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флеш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 
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• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

 

1.2.2.4. Русский язык. Родной язык 

 

В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на 

ступени начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языку, 

стремление к его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и родного языка обучающиеся получат 

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

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 
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У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умени-

ем проверять написанное, при работе с текстом на компьютере сможет использовать 

полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами 

оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объёме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

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

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому 

и родному языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; 

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

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-

буквенного) разбора слов. 

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 объёме представленного в 

учебнике материала); 
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• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с 

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• 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: 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён 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; 
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• 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 объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 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, помогающих предотвратить её 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 воз-

раста; 

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

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

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую 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 (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (УМК «Школа XXI века») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Предметными 

результатами 

изучения курса 

«Русский язык» 

является 

сформированность 

следующих 

умений: 

-называть, 

приводить 

примеры звуков: 

гласных, 

согласных (мягких 

и твёрдых); 

 -различать звуки 

и буквы, гласные 

и согласные звуки, 

твёрдые и мягкие 

согласные звуки; 

- отличать слово и 

предложение; 

- кратко 

характеризовать 

качественные 

признаки звуков; 

-характеризовать 

условия выбора и 

написания буквы 

гласного звука 

после мягких и 

твёрдых 

согласных;  

- называть и 

приводить 

примеры слов, 

называющих 

предметы; 

- выделять 

предложение и 

слово из речевого 

потока; 

- проводить 

звуковой анализ 

си строить модели 

звукового состава 

четырёх –пяти 

звуковых слов; 

- правильно 

писать ча-ща, чу-

щу, жи-ши под 

ударением; 

– писать большую 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Русский язык» 

является 

сформированность 

следующих умений: 

 -различать звуки и 

буквы, гласные и 

согласные звуки, 

твёрдые и мягкие, 

звонкие и глухие 

согласные звуки; 

- отличать слово и 

предложение; 

-различать слова 

называющие предмет, 

признак предмета, 

действие предмета; 

-различать 

предложения по цели 

высказывания; 

-составлять слово по 

заданной 

словообразовательной 

модели; 

– понимать смысл 

заглавия текста и 

определять содержание 

смысла текста по 

заголовку; 

самостоятельно 

озаглавливать текст;  

- исправлять 

деформированный 

текст ( с нарушенным 

порядком следования 

частей); 

- применять правила 

правописания: гласных 

после шипящих,  

– писать без ошибок 

большую букву в 

именах, отчествах, 

фамилиях людей, 

кличках животных, 

географических 

названиях; 

– видеть опасные места 

в словах, видеть в 

словах изученные 

орфограммы: буквы 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Русский язык» 

является 

сформированность 

следующих умений: 

– производить звуко-

буквенный анализ 

доступных слов; 

– видеть в словах 

изученные 

орфограммы по их 

опознавательным 

признакам (без 

введения этого 

понятия), правильно 

писать слова с 

буквами безударных 

гласных в корне, 

буквами проверяемых 

и непроизносимых 

согласных, с 

удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь 

для обозначения 

мягкости, ь 

разделительным; 

владеть способами 

проверки букв 

гласных и согласных 

в корне; писать слова 

с непроверяемыми 

написаниями по 

программе; сложные 

слова с 

соединительной 

буквой о и е; частицу 

не с глаголами; буквы 

безударных гласных в 

окончаниях имён 

прилагательных; 

графически 

обозначать изученные 

орфограммы и 

условия их выбора 

(без использования 

термина «условия 

выбора 

орфограммы»); 

находить и 

исправлять ошибки в 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Русский язык» 

является 

сформированность 

следующих 

умений: 

– производить 

фонетический 

разбор, разбор по 

составу, 

морфологический 

разбор доступных 

слов; 

– правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами; 

– видеть в словах 

изученные 

орфограммы с 

опорой на 

опознавательные 

признаки, 

правильно писать 

слова с 

изученными 

орфограммами, 

графически 

обозначать 

орфограммы, 

указывать условия 

выбора орфограмм 

(фонетические и 

морфологические); 

– находить и 

исправлять ошибки 

в словах с 

изученными 

орфограммами; 

– пользоваться 

толковым 

словарём; 

практически 

различать 

многозначные 

слова, видеть в 

тексте синонимы и 

антонимы, 

подбирать 

синонимы и 
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букву в начале 

предложения и в 

именах 

собственных; 

– ставить точку в 

конце 

предложения; 

– списывать с 

печатного образца 

и писать под 

диктовку слова и 

небольшие 

предложения, 

используя 

правильные 

начертания букв, 

соединения; 

– находить корень 

в группе 

доступных 

однокоренных 

слов. 

– отличать текст 

от набора 

предложений, 

записанных как 

текст; 

– осмысленно, 

правильно читать 

целыми словами; 

– отвечать на 

вопросы учителя 

по содержанию 

прочитанного; 

– подробно 

пересказывать 

текст; 

– составлять 

устный рассказ по 

картинке; 

 

безударных гласных, 

проверяемых 

ударением, в корнях 

двусложных слов; 

звонких и глухих 

согласных в корне; 

– правильно называть 

звуки в слове, делить 

слова на слоги, ставить 

ударение, различать 

ударный и безударные 

слоги; 

– делить слова на части 

для переноса; 

– правильно списывать 

слова, предложения, 

текст, проверять 

написанное, сравнивая 

с образцом; 

- писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями, 

определённые 

программой;  

-писать предлоги 

раздельно с другими 

словами; различать 

одинаковые по 

написанию 

приставки и предлоги; 

- писать 

буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для 

обозначения мягкости 

согласных на конце и в 

середине слова; 

разделительный мягкий 

знак; 

- находить корень, 

суффикс, приставку, 

окончание;  

- находить лексическое 

значение слова в 

толковом словаре; 

– обращать внимание 

на особенности 

употребления слов 

(многозначные слова, 

синонимы, антонимы); 

 

словах с изученными 

орфограммами; 

– правильно 

списывать слова, 

предложения, текст, 

проверять 

написанное; писать 

под диктовку текст с 

изученными 

орфограммами и 

пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить 

слова с удвоенными 

буквами согласных в 

корне; 

– находить в слове 

окончание и основу, 

составлять 

предложения из слов 

в начальной форме 

(ставить слова в 

нужную форму), 

-образовывать слова с 

помощью суффиксов 

и приставок;  

-подбирать 

однокоренные слова, 

в том числе с 

чередующимися 

согласными в корне;  

-разбирать по составу 

доступные слова;  

выделять два корня в 

сложных словах; 

– распознавать имена 

существительные, 

имена 

прилагательные, 

личные местоимения, 

глаголы;  

производить 

морфологический 

разбор этих частей 

речи в объёме 

программы; 

– определять вид 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации, правильно 

произносить 

предложения с 

антонимы к 

данным словам; 

– различать 

простое 

предложение с 

однородными 

членами и сложное 

предложение из 

двух частей (с 

союзами и, а, но 

или без союзов); 

– ставить запятые в 

простых 

предложениях с 

однородными 

членами (без 

союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных 

предложениях из 

двух частей (без 

союзов, с союзами 

и, а, но), оформлять 

на письме 

предложения с 

прямой речью 

(слова автора плюс 

прямая речь); 

– производить 

синтаксический 

разбор простого и 

сложного 

предложения в 

рамках изученного; 

– разбирать 

доступные слова по 

составу; подбирать 

однокоренные 

слова, 

образовывать 

существительные и 

прилагательные с 

помощью 

суффиксов, 

глаголы с 

помощью 

приставок; 

– писать подробное 

изложение текста 

повествовательного 

характера (90–100 

слов) по плану, 

сочинение на 
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восклицательной и 

невосклицательной 

интонацией, с 

интонацией 

перечисления; 

– разбирать 

предложения по 

членам, выделять 

подлежащее и 

сказуемое, ставить 

вопросы к 

второстепенным 

членам, определять, 

какие из них 

относятся к 

подлежащему, какие к 

сказуемому;  

выделять из 

предложения 

сочетания слов, 

связанных между 

собой; 

– видеть в 

предложении 

однородные члены, 

ставить запятую в 

предложениях с 

однородными 

членами (без союзов, 

c одиночным союзом 

и); 

– составлять 

предложения с 

однородными 

членами, употреблять 

их в речи; 

– осознавать важность 

орфографически 

грамотного письма и 

роль знаков 

препинания в 

письменном общении; 

– читать 

художественные 

тексты учебника, 

осмысливая их до 

чтения, во время 

чтения и после чтения 

(с помощью учителя), 

делить текст на части 

с опорой на абзацы, 

озаглавливать части 

предложенную 

тему с языковым 

заданием после 

соответствующей 

подготовки; 

– читать тексты 

учебника, 

художественные и 

учебно-научные, 

владеть 

правильным типом 

читательской 

деятельности: 

самостоятельно 

осмысливать текст 

до чтения, во время 

чтения и после 

чтения. Делить 

текст на части, 

составлять план, 

пересказывать 

текст по 

плану; 

– воспринимать на 

слух высказывания, 

выделять на слух 

тему текста, 

ключевые слова; 

– создавать 

связные устные 

высказывания на 

грамматическую и 

иную тему. 
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текста, составлять 

простой план, 

пересказывать текст 

по плану; 

– читать и понимать 

учебно-научные 

тексты (определять 

количество частей, 

задавать вопрос к 

каждой части, 

составлять план, 

пересказывать по 

плану); 

– письменно 

пересказывать текст 

(писать подробное 

изложение 

доступного текста). 

Учащиеся должны 

осмысленно 

относиться к 

изучению родного 

языка, сознательно 

наблюдать за своей 

речью, стремиться к 

употреблению в 

собственной речи 

изученных 

конструкций, слов, к 

совершенствованию 

своей речи. 

 

 

 

1.2.2.5. Литературное чтение 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

• осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по 

другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя; 

• научится полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально 

отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 

собеседника; 

• получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием народов 

России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и 

советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

• начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимо-
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понимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и 

способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего 

у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и поступки 

героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

• освоит восприятие художественного произведения как особого вида искусства, 

научится соотносить его с другими видами искусства; 

• полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать 

собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

• приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 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, аудио- и видеоиллюстрации, 

видеосюжеты и анимации и др.). 

Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют алгоритмами 

основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений 

(деление текста на части, составление плана, нахождение средств художественной 

выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку зрения, 

познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, получат 

представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), 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, понимать цель чтения 

(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

содержание различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 
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• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или при ответе на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 

речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 

произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 

многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 

свой активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 

поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 

к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 

содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

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

язык; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 

пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 

библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 

словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героя); 
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• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

•  работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 

действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 

плана); 

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 

• отличать прозаический текст от поэтического; 

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста; 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (УМК «Школа XXI века») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К концу 

обучения в 1 

классе учащиеся 

должны уметь: 

 слушать 

сказки, 

рассказы, 

стихотворения; 

 читать плавно 

слогами и 

целыми 

словами вслух 

небольшие 

тексты; 

 пересказывать 

содержание 

прочитанного 

по вопросам 

учителя, а на 

более высоком 

К концу обучения 

во 2 классе 

учащиеся должны 

уметь: 

 правильно читать 

текст вслух целыми 

словами (темп 

чтения не менее 60 

слов в минуту, а на 

более высоком 

уровне – более 60 

слов в минуту); 

 читать про себя 

небольшие тексты 

(темп — не менее 80 

слов в минуту); 

 пересказывать 

прочитанный текст 

по готовому плану; 

 высказывать свое 

К концу обучения в 3 

классе учащиеся 

должны уметь: 
 читать сознательно и 

правильно текст 

целыми словами 

вслух и про себя; 

 знать наизусть 6-7 

стихотворений и 2-3 

отрывка из прозы; 

 выразительно читать 

подготовленное 

произведение с места 

или наизусть; 

 определять смысл 

событий и поступков 

героев; выражать свое 

отношение; 

 пересказывать текст 

произведения 

К концу обучения в 

4 классе учащиеся 

должны: 

знать:  
• название и 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

имена, отчества и 

фамилии авторов;  

• элементы книги 

(обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация);  

называть, 

приводить 
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уровне- 

пересказывать 

по готовому 

плану; 

 знать наизусть 

2-3 

стихотворения, 

1-2 отрывка 

прозаического 

произведения; 

 самостоятельн

о читать 

небольшие по 

объему 

произведения 

(сказки, стихи, 

рассказы). 

Более высокий 

уровень- 

самостоятельн

ое чтение 

доступных 

детских книг 

(о детях, о 

животных, о 

природе); 

 работать с 

доступными 

книгами- 

справочниками 

и словарями. 

 

 

отношение к 

поступку героя; 

 определять тему и 

жанр прочитанного 

или 

прослушанного 

произведения; 

 читать 

выразительно 

наизусть 5-6 

стихотворений и 1-2 

отрывка из прозы; 

самостоятельно 

знакомиться с 

произведением и 

книгой  (выделять 

фамилию автора, 

заглавие); 

 пользоваться 

словарями, книгами-

справочниками; 

 самостоятельно 

отбирать книги для 

чтения. 

 

(подробно и кратко) 

по готовому плану; 

 самостоятельно 

читать произведения 

и книги по 

изучаемым темам; 

 пользоваться 

библиотечным 

фондом; 

 отбирать книгу для 

самостоятельного 

чтения по теме, по 

авторской 

принадлежности; 

 пользоваться 

справочной 

литературой. 

  

 

примеры:  
• сказок народных и 

литературных;  

• стихов и рассказов 

из круга детского 

чтения;  

различать, 

сравнивать:  
• произведения 

фольклора (загадка, 

пословица, песенка, 

скороговорка);  

• жанры детской 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, 

стихотворение, 

басня);  

• сказки народные и 

литературные;  

• словари и 

справочники;  

• элементы книги 

(обложка, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

оглавление);  

• виды пересказа 

(подробный, 

краткий, 

выборочный);  

уметь:  
• читать осознанно, 

правильно, целыми 

словами вслух и 

молча;  

• выразительно 

читать наизусть 

программные 

стихотворения и 

отрывки из прозы, 

специально 

подготовленные 

тексты;  

• определять тему и 

главную мысль 

произведения;  

• ставить вопросы к 

тексту, выполнять 

задания к тексту и 

отвечать на вопросы 

к тексту;  
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• делить текст на 

смысловые части и 

составлять простой 

план;  

• пересказывать и 

рассказывать 

произведение по 

плану;  

• составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; оценивать 

события, героев 

произведения;  

• создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему;  

использовать  

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни:  
• для 

самостоятельного 

чтения книг;  

• высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении;  

• самостоятельного 

выбора и 

определения 

содержания книги 

по ее элементам;  

• определять тему и 

жанр незнакомой 

книги;  

• работать со 

справочной 

литературой.  

 

 

1.2.2.6.Родной язык и литературное чтение на родном языке. 

 Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 
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представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке: 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

1.2.2.7. Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 
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родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на ступени начального общего образования 

внесёт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, собственных поступков 

и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к литературным героям,  

обоснование собственного мнения будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

•сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический 

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

отличиях от родного языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 
Выпускник научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
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• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить 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, простые предложения; 

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

опорой на образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• 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 язык 

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 rв речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 
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Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 
Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; 

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

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; 

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

предлоги для выражения временных и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

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

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.2.8. Математика и информатика 

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счёта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия 

с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

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

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
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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; 

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

основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

год — месяц — неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, 

метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), 

сравнивать названные величины, выполнять арифметические действия с этими 

величинами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

числе с нулём 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). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим 

способом (в 1—2 действия); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
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• 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; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь 

различных фигур прямоугольной формы. 

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; 

• 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). 

 

 

 

МАТЕМАТИКА (УМК «Школа XXI века») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К концу обучения в 

первом классе 

ученик научится: 

называть: 

— предмет, 

расположенный 

левее (правее), выше 

(ниже) данного 

предмета, над (под, 

за) данным 

предметом, между 

двумя предметами; 

— натуральные 

К концу обучения во 

втором классе ученик 

научится: 

называть: 

— натуральные числа 

от 20 до 100 в прямом и 

в обратном порядке, 

следующее 

(предыдущее) при счете 

число; 

— число, большее или 

меньшее данного числа 

в несколько раз; 

К концу обучения в 

третьем классе 

ученик научится: 

называть: 

— любое следующее 

(предыдущее) при 

счете число в пределах 

1000, любой отрезок 

натурального ряда от 

100 до 1000 в прямом и 

в обратном порядке; 

— компоненты 

действия деления с 

К концу обучения в 

четвертом классе 

ученик научится: 

называть: 

— любое следующее 

(предыдущее) при 

счете многозначное 

число, любой отрезок 

натурального ряда 

чисел в прямом и в 

обратном порядке; 

— классы и разряды 

многозначного числа; 
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числа от 1 до 20 в 

прямом и в 

обратном порядке, 

следующее 

(предыдущее) при 

счете число; 

— число, большее 

(меньшее) данного 

числа (на несколько 

единиц); 

— геометрическую 

фигуру (точку, 

отрезок, 

треугольник, 

квадрат, 

пятиугольник, куб, 

шар); 

различать: 

— число и цифру; 

— знаки 

арифметических 

действий; 

— круг и шар, 

квадрат и куб; 

— многоугольники 

по числу сторон 

(углов); 

— направления 

движения (слева 

направо, справа 

налево, сверху вниз, 

снизу вверх); 

читать: 

— числа в пределах 

20, записанные 

цифрами; 

— записи вида 3 + 2 

= 5, 6 – 4 = 2, 5 · 2 = 

10, 9 : 3 = 3; 

сравнивать 

— предметы с 

целью выявления в 

них сходства и 

различий; 

— предметы по 

размерам (больше, 

меньше); 

— два числа 

(больше, меньше, 

больше на, меньше 

на); 

— данные значения 

— единицы длины, 

площади; 

— одну или несколько 

долей данного числа и 

числа по его доле; 

— компоненты 

арифметических 

действий (слагаемое, 

сумма, уменьшаемое, 

вычитаемое, разность, 

множитель, 

произведение, делимое, 

делитель, частное); 

— геометрическую 

фигуру (многоугольник, 

угол, прямоугольник, 

квадрат, окружность); 

сравнивать: 

— числа в пределах 

100; 

— числа в кратном 

отношении (во сколько 

раз одно число больше 

или меньше другого); 

— длины отрезков; 

различать: 

— отношения «больше 

в» и «больше на», 

«меньше в» и «меньше 

на»; 

— компоненты 

арифметических 

действий; 

— числовое выражение 

и его значение; 

— российские монеты, 

купюры разных 

достоинств; 

— прямые и непрямые 

углы; 

— периметр и площадь 

прямоугольника; 

— окружность и круг; 

читать: 

— числа в пределах 

100, записанные 

цифрами; 

— записи вида 5 · 2 = 

10, 12 : 4 = 3; 

воспроизводить: 

— результаты 

табличных случаев 

остатком; 

— единицы массы, 

времени, длины; 

— геометрическую 

фигуру (ломаная); 

сравнивать: 

— числа в пределах 

1000; 

— значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах; 

различать: 

— знаки >и <; 

— числовые равенства 

и неравенства; 

читать: 

— записи вида 120 < 

365, 900 > 850; 

воспроизводить: 

— соотношения между 

единицами массы, 

длины, времени; 

— устные и 

письменные 

алгоритмы 

арифметических 

действий в пределах 

1000; 

приводить примеры: 

— числовых равенств 

и неравенств; 

моделировать: 

— ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде 

схемы (графа), 

таблицы, рисунка; 

— способ деления с 

остатком с помощью 

фишек; 

 

упорядочивать: 

— натуральные числа 

в пределах 1000; 

— значения величин, 

выраженных в 

одинаковых или 

разных единицах; 

анализировать: 

— структуру 

— единицы величин: 

длины, массы, 

скорости, времени; 

— пространственную 

фигуру, 

изображенную на 

чертеже или 

представленную в 

виде модели 

(многогранник, 

прямоугольный 

параллелепипед, куб, 

пирамида, конус, 

цилиндр); 

сравнивать: 

— многозначные 

числа; 

— значения величин, 

выраженных в 

одинаковых единицах; 

различать: 

— цилиндр и конус, 

прямоугольный 

параллелепипед и 

пирамиду; 

читать: 

— любое 

многозначное число; 

— значения величин; 

— информацию, 

представленную в 

таблицах, на 

диаграммах; 

воспроизводить: 

— устные приемы 

сложения, вычитания, 

умножения, деления в 

случаях, 

сводимых к действиям 

в пределах сотни; 

— письменные 

алгоритмы 

выполнения 

арифметических 

действий с 

многозначными 

числами; 

— способы 

вычисления 

неизвестных 

компонентов 

арифметических 
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длины; 

— отрезки по длине; 

воспроизводить: 

— результаты 

табличного 

сложения любых 

однозначных чисел; 

— результаты 

табличного 

вычитания 

однозначных чисел; 

— способ решения 

задачи в вопросно-

ответной форме; 

распознавать: 

— геометрические 

фигуры; 

моделировать: 

— отношения 

«больше», 

«меньше», «больше 

на», «меньше на» с 

использованием 

фишек, 

геометрических 

схем (графов) с 

цветными 

стрелками; 

— ситуации, 

иллюстрирующие 

арифметические 

действия (сложение, 

вычитание, 

умножение, 

деление); 

— ситуацию, 

описанную текстом 

арифметической 

задачи, с помощью 

фишек или 

схематического 

рисунка; 

характеризовать: 

— расположение 

предметов на 

плоскости и в 

пространстве; 

— расположение 

чисел на шкале 

линейки (левее, 

правее, между); 

— результаты 

умножения 

однозначных чисел и 

соответствующих 

случаев деления; 

— соотношения между 

единицами длины: 1 м = 

100 см, 1 м = 10 дм; 

приводить примеры: 

— однозначных и 

двузначных чисел; 

— числовых 

выражений; 

моделировать: 

— десятичный состав 

двузначного числа; 

— алгоритмы сложения 

и вычитания 

двузначных чисел; 

— ситуацию, 

представленную в 

тексте арифметической 

задачи, в виде 

схемы, рисунка; 

распознавать: 

— геометрические 

фигуры 

(многоугольники, 

окружность, 

прямоугольник, угол); 

упорядочивать: 

— числа в пределах 

100 в порядке 

увеличения или 

уменьшения; 

характеризовать: 

— числовое выражение 

(название, как 

составлено); 

— многоугольник 

(название, число углов, 

сторон, вершин); 

анализировать: 

— текст учебной 

задачи с целью поиска 

алгоритма ее решения; 

— готовые решения 

задач с целью выбора 

верного решения, 

рационального способа 

решения; 

классифицировать: 

— углы (прямые, 

числового выражения; 

— текст 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи; 

классифицировать: 

— числа в пределах 

1000 (однозначные, 

двузначные, 

трехзначные); 

конструировать: 

— план решения 

составной 

арифметической (в том 

числе логической) 

задачи;  

контролировать: 

— свою деятельность 

(проверять 

правильность 

письменных 

вычислений с 

натуральными 

числами в пределах 

1000), находить и 

исправлять ошибки; 

решать учебные и 

практические задачи: 

— читать и записывать 

цифрами любое 

трехзначное число; 

— читать и составлять 

несложные числовые 

выражения; 

— выполнять 

несложные устные 

вычисления в пределах 

1000; 

— вычислять сумму и 

разность чисел в 

пределах 1000, 

выполнять 

умножение и деление 

на однозначное и на 

двузначное число, 

используя 

письменные 

алгоритмы 

вычислений; 

— выполнять деление 

с остатком; 

— определять время 

действий (слагаемого, 

множителя, 

уменьшаемого, 

вычитаемого, 

делимого, 

делителя); 

— способы 

построения отрезка, 

прямоугольника, 

равных данным, с 

помощью циркуля и 

линейки; 

моделировать: 

— разные виды 

совместного движения 

двух тел при решении 

задач на 

движение в одном 

направлении, в 

противоположных 

направлениях; 

упорядочивать: 

— многозначные 

числа, располагая их в 

порядке увеличения 

(уменьшения); 

— значения величин, 

выраженных в 

одинаковых единицах; 

анализировать: 

— структуру 

составного числового 

выражения; 

— характер движения, 

представленного в 

тексте 

арифметической 

задачи; 

конструировать: 

— алгоритм решения 

составной 

арифметической 

задачи; 

— составные 

высказывания с 

помощью логических 

слов-связок «и», 

«или», «если, то», 

«неверно, что»; 

контролировать: 

— свою деятельность: 

проверять 
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сравнения чисел 

словами «больше» 

или «меньше»; 

— предъявленную 

геометрическую 

фигуру (форма, 

размеры); 

— расположение 

предметов или 

числовых данных в 

таблице (верхняя, 

средняя, нижняя) 

строка, левый 

(правый, средний) 

столбец; 

анализировать: 

— текст 

арифметической 

задачи: выделять 

условие и вопрос, 

данные и искомые 

числа (величины); 

— предложенные 

варианты решения 

задачи с целью 

выбора верного или 

оптимального 

решения; 

классифицировать: 

— распределять 

элементы множеств 

на группы по 

заданному признаку; 

упорядочивать: 

— предметы (по 

высоте, длине, 

ширине); 

— отрезки в 

соответствии с их 

длинами; 

— числа (в порядке 

увеличения или 

уменьшения); 

конструировать: 

— алгоритм 

решения задачи; 

— несложные 

задачи с заданной 

сюжетной 

ситуацией (по 

рисунку, схеме); 

контролировать: 

непрямые); 

— числа в пределах 

100 (однозначные, 

двузначные); 

конструировать: 

— тексты несложных 

арифметических задач; 

— алгоритм решения 

составной 

арифметической задачи; 

контролировать: 

— свою деятельность 

(находить и исправлять 

ошибки); 

оценивать: 

— готовое решение 

учебной задачи (верно, 

неверно); 

решать учебные и 

практические задачи: 

— записывать цифрами 

двузначные числа; 

— решать составные 

арифметические задачи 

в два действия в 

различных 

комбинациях; 

— вычислять сумму и 

разность чисел в 

пределах 100, используя 

изученные устные и 

письменные приемы 

вычислений; 

— вычислять значения 

простых и составных 

числовых выражений; 

— вычислять периметр 

и площадь 

прямоугольника 

(квадрата); 

— строить окружность 

с помощью циркуля; 

— выбирать из 

таблицы необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи; 

— заполнять таблицы, 

имея некоторый банк 

данных. 

К концу обучения во 

втором классе ученик 

по часам; 

— изображать 

ломаные линии разных 

видов; 

— вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих 2–3 

действия 

(со скобками и без 

скобок); 

— решать текстовые 

арифметические 

задачи в три действия. 

К концу обучения в 

третьем классе 

ученик может 

научиться: 

формулировать: 

— сочетательное 

свойство умножения; 

— распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения 

(вычитания); 

читать: 

— обозначения 

прямой, ломаной; 

приводить примеры: 

— высказываний и 

предложений, не 

являющихся 

высказываниями; 

— верных и неверных 

высказываний; 

различать: 

— числовое и 

буквенное выражение; 

— прямую и луч, 

прямую и отрезок; 

— замкнутую и 

незамкнутую ломаную 

линии; 

характеризовать: 

— ломаную линию 

(вид, число вершин, 

звеньев); 

— взаимное 

расположение лучей, 

отрезков, прямых на 

плоскости; 

конструировать: 

правильность 

вычислений с 

многозначными 

числами, используя 

изученные приемы; 

решать учебные и 

практические 

задачи: 

— записывать 

цифрами любое 

многозначное число в 

пределах класса 

миллионов; 

— вычислять значения 

числовых выражений, 

содержащих не более 

шести 

арифметических 

действий; 

— решать 

арифметические 

задачи, связанные с 

движением (в том 

числе 

задачи на совместное 

движение двух тел); 

— формулировать 

свойства 

арифметических 

действий и применять 

их при 

вычислениях; 

— вычислять 

неизвестные 

компоненты 

арифметических 

действий. 

К концу обучения в 

четвертом классе 

ученик может 

научиться: 

называть: 

— координаты точек, 

отмеченных в 

координатном углу; 

сравнивать: 

— величины, 

выраженные в разных 

единицах; 

различать: 

— числовое и 

буквенное равенства; 
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— свою 

деятельность 

(обнаруживать и 

исправлять 

допущенные 

ошибки); 

оценивать: 

— расстояние 

между точками, 

длину предмета или 

отрезка (на глаз); 

— предъявленное 

готовое решение 

учебной задачи 

(верно, неверно); 

решать учебные и 

практические 

задачи: 

— пересчитывать 

предметы, выражать 

числами 

получаемые 

результаты; 

— записывать 

цифрами числа от 1 

до 20, число нуль; 

— решать простые 

текстовые 

арифметические 

задачи (в одно 

действие); 

— измерять длину 

отрезка с помощью 

линейки; 

— изображать 

отрезок заданной 

длины; 

— отмечать на 

бумаге точку, 

проводить линию по 

линейке; 

— выполнять 

вычисления (в том 

числе вычислять 

значения 

выражений, 

содержащих 

скобки); 

— ориентироваться 

в таблице: выбирать 

необходимую для 

решения задачи 

может научиться: 

формулировать: 

— свойства умножения 

и деления; 

— определения 

прямоугольника и 

квадрата; 

— свойства 

прямоугольника 

(квадрата); 

называть: 

— вершины и стороны 

угла, обозначенные 

латинскими буквами; 

— элементы 

многоугольника 

(вершины, стороны, 

углы); 

— центр и радиус 

окружности; 

— координаты точек, 

отмеченных на 

числовом луче; 

читать: 

— обозначения луча, 

угла, многоугольника; 

различать: 

— луч и отрезок; 

характеризовать: 

— расположение чисел 

на числовом луче; 

— взаимное 

расположение фигур на 

плоскости 

(пересекаются, не 

пересекаются, имеют 

общую точку (общие 

точки); 

решать учебные и 

практические задачи: 

— выбирать единицу 

длины при выполнении 

измерений; 

— обосновывать выбор 

арифметических 

действий для решения 

задач; 

— указывать на 

рисунке все оси 

симметрии 

прямоугольника 

(квадрата); 

— буквенное 

выражение, в том 

числе для решения 

задач с буквенными 

данными; 

воспроизводить: 

— способы деления 

окружности на 2, 4, 6 и 

8 равных частей; 

решать учебные и 

практические задачи: 

— вычислять значения 

буквенных выражений 

при заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв; 

— изображать прямую 

и ломаную линии с 

помощью линейки; 

— проводить прямую 

через одну и через две 

точки; 

— строить на 

клетчатой бумаге 

точку, отрезок, луч, 

прямую, ломаную, 

симметричные данным 

фигурам (точке, 

отрезку, лучу, прямой, 

ломаной). 

 

 

— виды углов и виды 

треугольников; 

— понятия «несколько 

решений» и 

«несколько способов 

решения» 

(задачи); 

воспроизводить: 

— способы деления 

отрезка на равные 

части с помощью 

циркуля и линейки; 

приводить примеры: 

— истинных и ложных 

высказываний; 

оценивать: 

— точность 

измерений; 

исследовать: 

— задачу (наличие 

или отсутствие 

решения, наличие 

нескольких решений); 

читать: 

— информацию, 

представленную на 

графике; 

решать учебные и 

практические 

задачи: 

— вычислять 

периметр и площадь 

нестандартной 

прямоугольной 

фигуры; 

— исследовать 

предметы 

окружающего мира, 

сопоставлять их с 

моделями 

пространственных 

геометрических 

фигур; 

— прогнозировать 

результаты 

вычислений; 

— читать и 

записывать любое 

многозначное число в 

пределах класса 

миллиардов; 

— измерять длину, 
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информацию. 

К концу обучения в 

первом классе 

ученик может 

научиться: 

сравнивать: 

— разные приемы 

вычислений с целью 

выявления наиболее 

удобного приема; 

воспроизводить: 

— способ решения 

арифметической 

задачи или любой 

другой учебной 

задачи в виде 

связного устного 

рассказа; 

классифицировать: 

— определять 

основание 

классификации; 

обосновывать: 

— приемы 

вычислений на 

основе 

использования 

свойств 

арифметических 

действий; 

контролировать 

деятельность: 

— осуществлять 

взаимопроверку 

выполненного 

задания при работе в 

парах; 

решать учебные и 

практические 

задачи: 

— преобразовывать 

текст задачи в 

соответствии с 

предложенными 

условиями; 

— использовать 

изученные свойства 

арифметических 

действий при 

вычислениях; 

— выделять на 

сложном рисунке 

— изображать на 

бумаге многоугольник с 

помощью линейки или 

от руки; 

— составлять 

несложные числовые 

выражения; 

— выполнять 

несложные устные 

вычисления в пределах 

100. 

 

массу, площадь с 

указанной точностью, 

— сравнивать углы 

способом наложения, 

используя модели. 
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фигуру указанной 

формы (отрезок, 

треугольник и др.), 

пересчитывать 

число таких фигур; 

— составлять 

фигуры из частей; 

— разбивать данную 

фигуру на части в 

соответствии с 

заданными 

требованиями; 

— изображать на 

бумаге треугольник 

с помощью линейки; 

— находить и 

показывать на 

рисунках пары 

симметричных 

относительно 

осей симметрии 

точек и других 

фигур (их частей); 

— определять, 

имеет ли данная 

фигура ось 

симметрии и число 

осей, 

— представлять 

заданную 

информацию в виде 

таблицы; 

— выбирать из 

математического 

текста необходимую 

информацию для 

ответа на 

поставленный 

вопрос. 

 

1.2.2.9. Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
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ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

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

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своё место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

• познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

• примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

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 информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 
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• 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; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

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 выполнять 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 её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

рожелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

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; 
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• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости 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 её достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (УМК «Школа XXI века») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» в 

1-м классе является 

формирование 

следующих умений: 

 Оценивать 

жизненные 

ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и ценностей: 

в предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие или 

плохие. 

 Объяснять с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные 

поступки можно 

оценить как 

хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

Личностными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» 

во 2-м классе 

является 

формирование 

следующих умений: 

 Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 

точки зрения 

общепринятых норм 

и ценностей: в 

предложенных 

ситуациях отмечать 

конкретные поступки, 

которые можно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

 Объяснять с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

 Самостоятельно 

определять и 

высказывать самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 В предложенных 

Личностными результатами изучения 

курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих 

умений: 

 Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться 

отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно 

оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 
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поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 В предложенных 

ситуациях, 

опираясь на общие 

для всех простые 

правила поведения, 

делать выбор, 

какой поступок 

совершить. 

 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

простые правила 

поведения, делать 

выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Метапредметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» в 

1-м классе является 

формирование 

следующих 

универсальных 

учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

 Определять и 

формулировать 

цель деятельности 

на уроке с помощью 

учителя. 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 Учиться 

высказывать своё 

предположение 

(версию) на основе 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

 Учиться работать 

по предложенному 

учителем плану. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

проблемного 

диалога на этапе 

изучения нового 

материала. 

 Учиться отличать 

верно выполненное 

Метапредметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» 

во 2-м классе 

является 

формирование 

следующих 

универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

 Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем 

(для этого в учебнике 

специально 

предусмотрен ряд 

уроков). 

 Учиться планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. 

 Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных 

заданий в учебнике). 

 Работая по 

предложенному 

плану, использовать 

Метапредметными результатами 
изучения курса «Окружающий мир» в 3-4-

м классе является формирование 

следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и 

формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины 

явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную 



56 
 

задание от 

неверного. 

 Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. 

Средством 

формирования этих 

действий служит 

технология 

оценивания 

образовательных 

достижений  

Познавательные 

УУД: 

 Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

 Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

 Добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

необходимые 

средства (учебник, 

простейшие приборы 

и инструменты). 

 Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания в диалоге с 

учителем. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в 

своей системе знаний: 

понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

 Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

решения учебной 

задачи. 

 Добывать новые 

знания: находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса 

для этого 

предусмотрена 

специальная 

«энциклопедия 

внутри учебника»). 

 Добывать новые 

знания: извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация и 

др.). 

 Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные 

информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: 

высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 
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группировать 

предметы и их 

образы. 

 Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Коммуникативные 

УУД: 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне предложения 

или небольшого 

текста). 

 Слушать и 

понимать речь 

других. 

 Выразительно 

читать и 

пересказывать 

текст. 

 Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

УУД: 

 Донести свою 

позицию до других: 

оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). 

 Слушать и понимать 

речь других. 

 Выразительно 

читать и 

пересказывать текст. 

 Вступать в беседу на 

уроке и в жизни. 

 Совместно 

договариваться о 

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика). 

 

 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» в 

1-м классе является 

сформированность 

следующих умений. 

Умение  объяснять 

мир: 

 называть 

окружающие 

предметы и их 

взаимосвязи; 

 объяснять, как люди 

помогают друг 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» 

во 2-м классе 

является 

формирование 

следующих умений. 

Умение  объяснять 

мир: 

 объяснять отличия 

твёрдых, жидких и 

газообразных 

веществ;  

 объяснять влияние 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий мир» 

в 3-ем классе 

является 

формирование 

следующих умений. 

Умение объяснять 

мир. 

 приводить примеры 

тел и веществ, 

твёрдых тел, 

жидкостей и газов, 

действий энергии; 

Предметными 

результатами 
изучения курса 

«Окружающий 

мир» в 4-м классе 

является 

формирование 

следующих 

умений. 

 Умение объяснять 

мир: 

 объяснять роль 

основных органов 

и систем органов 

в организме 
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другу жить; 

 называть живые и 

неживые природные 

богатства и их роль 

в жизни человека; 

 называть основные 

особенности 

каждого времени 

года. 

Умение определять 

своё отношение к 

миру: 

 оценивать 

правильность 

поведения людей в 

природе; 

оценивать 

правильность 

поведения в быту 

(правила общения, 

правила ОБЖ, 

уличного движения). 

притяжения Земли; 

 связывать события на 

Земле с 

расположением и 

движением Солнца и 

Земли; 

 наблюдать за погодой 

и описывать её; 

 уметь определять 

стороны света по 

солнцу и по компасу; 

 пользоваться 

глобусом и картами, 

находить и 

показывать на них 

части света, материки 

и океаны; 

 называть основные 

природные зоны и их 

особенности. 

Умение определять 

своё отношение к 

миру: 

 оценивать 

правильность 

поведения людей в 

природе; 

 уважительно 

относиться к другим 

народам, живущим на 

Земле. 

 

 приводить примеры 

взаимосвязей между 

живой и неживой 

природой; 

 объяснять значение 

круговорота веществ 

в природе и жизни 

человека; 

 приводить примеры 

живых организмов 

разных 

«профессий»; 

 перечислять 

особенности 

хвойных и 

цветковых растений; 

 животных 

(насекомых, пауков, 

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, 

птиц, зверей), 

грибов. 

 Умение определять 

своё отношение к 

миру: 

 доказывать 

необходимость 

бережного 

отношения людей к 

живым организмам. 

Умение объяснять 

мир: 

 узнавать о жизни 

людей из 

исторического 

текста, карты и 

делать выводы; 

 отличать предметы 

и порядки, 

созданные людьми 

(культуру), от того, 

что создано 

природой; 

 объяснять, что такое 

общество, 

государство, 

история, 

демократия; 

 по году определять 

век, место события в 

прошлом; 

 отличать друг от 

человека; 

 применять знания 

о своём 

организме в 

жизни (для 

составления 

режима дня, 

правил поведения 

и т.д.); 

 называть 

основные 

свойства воздуха 

как газа, воды как 

жидкости и 

полезных 

ископаемых как 

твёрдых тел; 

 объяснять, как 

человек 

использует 

свойства воздуха, 

воды, важнейших 

полезных 

ископаемых; 

 объяснять, в чём 

главное отличие 

человека от 

животных; 

 находить 

противоречия 

между природой 

и хозяйством 

человека, 

предлагать 

способы их 

устранения. 

 Умение 

определять своё 

отношение к 

миру: 

 оценивать, что 

полезно для 

здоровья, а что 

вредно; 

 доказывать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

живым 

организмам. 

Умение объяснять 

мир: 



59 
 

друга времена 

Древней Руси, 

Московского 

государства, 

Российской 

империи, Советской 

России и СССР, 

современной 

России. Узнавать 

современные герб, 

флаг, гимн России, 

показывать на карте 

границы и столицу. 

 Умение определять 

своё отношение к 

миру: 

 учиться объяснять 

своё отношение к 

родным и близким 

людям, к прошлому 

и настоящему 

родной страны. 

 

 по поведению 

людей узнавать, 

какие они 

испытывают 

эмоции 

(переживания), 

какие у них черты 

характера; 

 отличать друг от 

друга разные 

эпохи (времена) в 

истории 

человечества; 

 объяснять 

различия между 

людьми 

современного 

человечества: 

отличать граждан 

разных 

государств; 

национальность 

человека от его 

расы; верующих 

разных религий и 

атеистов. 

Умение определять 

своё отношение к 

миру: 

 объяснять, какие 

интересы 

объединяют тебя 

с твоими 

родственниками, 

друзьями, 

земляками, 

гражданами твоей 

страны, что 

объединяет всех 

людей на Земле в 

одно 

человечество; 

 замечать и 

объяснять,  

 какие поступки 

людей 

противоречат 

человеческой 

совести, 

правилам 

поведения 

(морали и праву), 
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правам человека 

и правам ребёнка. 

Предлагать, что 

ты сам можешь 

сделать для 

исправления 

видимых 

нарушений. 

 

1.2.2.10. Музыка 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в 

разнообразных видах музыкально-творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

получат представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

•  различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные 

народные музыкальные традиции; 
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• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• 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. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.2.11. Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 
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• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

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

явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощённых в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

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

и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

отражение и оценку в искусстве, — любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе 

о младших и старших, ответственности за другого человека; 

• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьётся трудолюбие, 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационально-

го народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

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

появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности 

за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

• овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

• смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

своё отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

способны вставать на позицию другого человека; 

• смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
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• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

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

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

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, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 
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• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

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

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.2.12. Технология 

 

В результате изучения курса технологии обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; 

• получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

• получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретённые знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 

друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических представ-

лений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

• в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинённых, распределение 

общего объёма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 
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• получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

це-леполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 

• познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

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

овладеют приёмами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

• получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные 

промыслы и ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность 

— и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном 

мире, и уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать 

готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

доступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их 

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

расходовать используемые материалы; 
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• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи 

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

и объёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

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, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой 

конструкторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приёмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приёмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

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

Word и PowerPoint. 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными 

способами её получения, хранения, переработки. 

 

1.2.2.13. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказанийдля занятий физической 

культуройили существенных ограничений по нагрузке) 

 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 
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• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и 

во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Обучающиеся: 

• освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

• научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей 

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

• научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

• приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и 

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в 

снежных районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать 

постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

• освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и 

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

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 учётом своей учебной и внешкольной 
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деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

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

наблюдения за их динамикой. 

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 приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приёмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного 

веса и объёма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.2.14. Основы религиозных культур и светской этики 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

Обучение детей по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» должно быть направлено на достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных результатов освоения содержания.   

Требования к личностным результатам: 
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 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 образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, отказ от деления на «своих» и «чужих»,  развитие 

доверия и уважения к истории и культуре всех народов;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, 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 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; готовность конструктивно решать конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества; 

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Требования к предметным результатам: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия - 

как основы религиозно-культурной традиции многонационального народа России; 
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

 общие представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; формирование первоначального представления об 

отечественной религиозно-культурной традиции как духовной основе 

многонационального  многоконфессионального народа России; 

 осознание ценности человеческой жизни.  

Планируемые результаты по учебным модулям 

Основы православной культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и 

места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и 

праздники, нормы отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.);  

- ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России;  

- на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры  

- жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам.  

 

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию,совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культурыиповедением людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений икультурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных,духовно-нравственныхаспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы исламской культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

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

- сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  
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- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры  

- жизни людей и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы буддийской культуры  

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры,духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиознойтрадиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере буддийской религиозной традиции понимать значениетрадиционных 

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

истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии,религиознойкультурыв жизни людей 

и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийскойрелигиозной 

морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы иудейской культуры  

Выпускник научится:  
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- раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

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

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 

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

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России;  

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник научится:  
- раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозныхкультур 

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

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

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

- ориентироваться в истории возникновения религиозных традицийправославия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

- понимать значение традиционных религий,религиозных культур в жизнилюдей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

- излагать свое мнение по поводу значения религии,религиознойкультурыв жизни людей 

и общества;  

- соотносить нравственные формы поведения с нормами религиознойморали;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей;  

- устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями;  

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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- акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования.  

Основы светской этики  

Выпускник научится:  
 раскрывать содержание основных составляющих российской светской(гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, отношения  

 детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение нравственныхценностей, 

идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики вжизни людей и 

общества;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами российскойсветской 

(гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий;участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться:  
 развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики;  

 устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями;  

 выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

 акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования.  

 

1.2.2.15. Планируемые результаты  освоения образовательной программы по 

учебно-методическому комплекту «Школа России» 

УМК «Школа России» в полной мере реализует Требования ФГОС по реализации 

вышеперечисленных результатов.  

На примере отдельных  предметных линий покажем содержание специфики   

достижения результатов средствами   УМК «Школа России» 

Результаты изучения  курса «Русский язык» 

Личностные результаты:  

 1) Основы российской гражданской идентичности; чувство гордости за свою 

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

национальной принадлежности, ценности многонационального российского общества; 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

        2) Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 
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7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

труду, к работе на результат, бережное отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

При изучении курса «Русский язык» в соответствии с требованиями ФГОС 

формируются следующие метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты: 

1) Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) способы решения проблем творческого и поискового характера. 

3—4) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуации неуспеха. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

7) Активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

8) Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в 

том числе умение анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с графическим сопровождением. 

9) 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. 

10) логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умением 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

РУССКИЙ ЯЗЫК УМК  «Школа России»  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

К концу 

первого 

класса 

обучающиеся 

должны 

знать: 

 Виды 

предложений 

по цели 

высказывания; 

 Оформление 

предложения 

на письме; 

 Слова, 

называющие 

предмет, 

действие 

предмета и 

признак 

предмета; 

 Различия 

между 

буквами и 

звуками; 

 Слогообразую

щую роль 

гласного звука 

В результате изучения 

русского языка ученик 

должен знать / 

понимать: 

 предложение как 

единицу речи; 

 термины и 

грамматические 

особенности 

предложений, различных 

по цели высказывания 

(предложения 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные); 

 предложения, различные 

по интонации 

(восклицательные, 

невосклицательные, 

вопросительные); 

 оформление 

предложений в устной и 

письменной речи 

(интонация, пауза, знаки 

препинания — точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки); 

В результате изучения 

русского языка  

  Обучающиеся 

должны знать:  

 Главные члены 

предложения 

(подлежащее и 

сказуемое). 

 Имена 

существительные, 

имена прилагательные, 

глаголы и их основные 

грамматические 

признаки: 

 Корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

 Чередование согласных 

и беглые гласные; 

 Разделительный 

твердый знак; 

 Сложные слова. 

 

     Обучающиеся 

должны различать и 

сравнивать: 

 Главные и 

второстепенные члены 

В результате изучения 

русского языка 

ученик должен 

знать/понимать: 

 значимые части слова; 

 изученные части речи и 

их признаки; 

 типы предложений по 

цели высказывания и 

по эмоциональной 

окраске; 

 признаки однородных 

членов предложения. 

уметь: 

 находить в словах 

орфограммы на 

изученные правила и 

обосновывать их 

написание; 

 безошибочно и 

каллиграфически 

правильно списывать и 

писать под диктовку 

текст (75-80 слов) с 

изученными 

орфограммами и 

знаками препинания 
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в слове; 

 Гласные 

ударные и 

безударные; 

 Согласные 

твердые и 

мягкие, 

звонкие и 

глухие; 

 Соотношение 

количества 

звуков и букв 

в таких словах 

как мел, мель. 

 

Учебные 

действия 

Оформление 

на письме 

предложений. 

Деление слов 

на слоги. 

Передача в 

устной речи 

эмоционально

й окраски 

предложений 

и выбора 

интонации, 

соответствую

щей речевой 

ситуации. 

Письмо под 

диктовку 

текстов (15-17 

слов) с 

известными 

орфограммами 

и знаками 

препинания. 

Устное 

составление 

текста из 3-5 

предложений 

на 

определенную 

тему. 

Познавательны

е общеучебные 

действия 

 Умение 

осознано 

 признаки текста и типы 

текстов (повествование, 

описание); главные 

члены предложения; 

 связь слов в 

предложении; 

 различие словосочетания 

и предложения; 

термины, лексическое 

значение и основные 

грамматические 

признаки (вопрос, число) 

имени существительного 

имени прилагательного, 

глагола; 

 употребление в 

предложении имени 

существительного, 

прилагательного, 

глагола, предлога; 

 термины и понятия 

«корень слова», 

«однокоренные слова», 

разные формы слова 

 различение слабой и 

сильной позиций 

гласных и согласных в 

корне слова (без 

терминологии); 

 способы проверки 

обозначения на письме 

гласных и согласных 

звуков в слабой позиции 

в корне слова; 

 фонетическую 

характеристику гласных 

и согласных звуков; 

основные гласныее 

звуки; 

 назначение букв е, ё, ю, я 

обозначают два звука; 

различие деления слов 

на слоги и для переноса; 

влияние ударения на 

смысл слова; различие 

звуков [и] и [й] и букв, 

их обозначающих; 

парные и непарные 

согласные по звонкости 

и глухости, 

 по твердости и мягкости; 

предложения; 

 Предложения 

распространенные и 

нераспространенные; 

 Однокоренные слова и 

разные формы одного и 

того же  слова; 

 Разделительные мягкий 

и твердый знаки; 

 Приставки и предлоги; 

 Имя существительное, 

имя прилагательное, 

глагол по их 

грамматическим 

признакам. 

 

Обучающиеся 

должны уметь: 

 Разбирать предложения 

по членам 

предложения; 

 Обозначать на письме 

интонацию 

перечисления; 

 Разбирать слова по 

составу: выделять 

основу и окончание, 

корень, приставку, 

суффикс. 

 Проверять написание 

безударных гласных, 

парных и 

непроизносимых 

согласных в корне 

слова; 

 Проверять написание 

суффиксов – ик, - ек; 

 Писать наиболее 

употребительные слова 

с двойными 

согласными; писать 

раздельно предлоги со 

словами; 

 Писать приставки по-, 

под -, об -, от-, про-, 

до-, на -, за -, над -, с -; 

 Определять род, число, 

падеж имен 

существительных и мен 

прилагательных. 

 Определять число, 

между однородными 

членами, 

соединёнными союзами 

и, а, но и не 

соединёнными 

союзами; 

 производить 

фонетический разбор 

слов (типа лодка, 

школьник, площадь); 

 производить разбор 

слова по составу; 

 производить разбор 

слова как части речи; 

 производить 

синтаксический разбор 

предложения с 

однородными членами; 

 определять тему и 

основную мысль 

текста, в котором она 

прямо автором не 

сформулирована; 

 озаглавливать текст  с 

опорой на тему или 

основную мысль 

текста; 

 составлять план текста; 

 распознавать тексты: 

повествование, 

описание, рассуждение 

– и использовать их в 

речи; 

 в соответствии с 

правилами культуры 

общения выражать 

просьбу, 

благодарность, 

извинение, отказ, 

приглашение, 

поздравление; 

 писать изложение 

повествовательного 

текста с элементами 

описания и 

рассуждения; 

 писать сочинение 

повествовательного 

характера. 

использовать 

приобретённые 
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строить 

речевое 

высказывание в 

устной форме; 

 Выделение 

познавательной 

цели; 

 Выбор 

наиболее 

эффективного 

способа 

решения; 

 Смысловое 

чтение; 

У П логические 

Д 

 Анализ 

объектов 

 Синтез как 

составление 

частей целого; 

 Доказательство

; 

 Установление 

причинно-

следственных 

связей; 

 построение 

логической 

цепи 

рассуждений 

Коммуникатив

ные УУД 

 Постановка 

вопросов; 

 Умение 

выражать свои 

мысли  полно и 

точно; 

 Разрешение 

конфликтов. 

 Диалогическая 

и 

монологическа

я контекстная 

речь. 

Регулятивные 

УУД 

 Целеполагание; 

 Волевая 

саморегуляция 

обозначение мягкости 

согласных на письме; 

 роль разделительного 

мягкого знака (ь) в 

слове; алфавит, название 

букв русского алфавита; 

употребление прописной 

буквы в именах, 

отчествах, фамилиях, 

кличках животных, 

названиях городов, рек и 

т. д.; 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

выразительности, 

грамматической 

правильности, развития 

активного словаря речи 

учащихся; 

выделения главных 

членов предложения 

(грамматической основы, 

без терминологии) и 

установления связи слов 

в предложении; 

составления 

предложений на 

заданную тему; 

использования в устной 

и письменной речи 

предложений, 

различных по цели 

высказывания и 

интонации; оформления 

предложений и текстов в 

устной и письменной 

речи (интонационного 

или пунктуационного); 

самостоятельного 

составления или 

воспроизведения и 

записи небольших 

текстов (описание, 

повествование, письмо 

другу с элементами 

описания и 

повествования, 

время, лицо глаголов; 

 Писать не с глаголами; 

 Писать слова с 

непроверяемыми 

написаниями. 

 

 

 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 адекватного восприятия 

звучащей речи 

(высказывания 

взрослых и 

сверстников, детских 

радиопередач, 

аудиозаписей и др.); 

 работы со словарём 

(алфавит); 

 соблюдения 

орфоэпических норм; 

 создания в устной и 

письменной форме 

несложных текстов по 

интересующей 

младшего школьника 

тематике; 

 овладения нормами 

русского речевого 

этикета в ситуациях 

повседневного общения 

(приветствие, 

прощание, 

благодарность, 

поздравительная 

открытка, письмо 

другу). 
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 Прогнозирован

ие уровня 

усвоения 

 Оценка; 

 Коррекция 

Личностные 

УУД 

 Смыслополага

ние. 

 

поздравление) по 

вопросам, плану, 

рисунку (сюжетным 

рисункам); 

выделения частей речи: 

имени 

существительного, 

имени прилагательного, 

глагола — по двум 

признакам — значению 

и вопросу; 

орфографической 

правильности речи 

учащихся; проверки 

обозначения на письме 

безударных гласных 

и парных согласных в 

корне слова изменением 

числа и подбором 

однокоренных слов; 

деления слов на слоги и 

переноса слов; 

правильного написания 

слов с буквой й; 

обозначения мягкости 

согласных на письме; 

написания слов с 

гласными и согласными 

орфограммами 

в слове; с 

разделительным мягким 

знаком (ь); 

использования 

прописной буквы в 

именах собственных; 

использования алфавита 

в работе со словарем; 

каллиграфически 

правильного списывания 

слов, предложений, 

текстов без пропусков, 

вставок, искажений букв; 

письма под диктовку 

текстов (40—45 слов) с 

изученными 

орфограммами и 

пунктограммами. 

 

Результаты изучения  курса «Литературное чтение» 

Личностные результаты: 

1) основа российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
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принадлежности; ценности многонационального российского общества; гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6) эстетические потребности, ценности и чувства. 

7) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

8) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9) установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работа на результат, бережное отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с поставленными целями и задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и создание текстов в устной и 

письменной формах. 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей. 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

выражать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; а также с уважением 

воспринимать другие точки зрения. 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты  

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 
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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 обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (УМК  «Школа России») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Предметные 

результаты: 

1) понимание 

литературы 

как явления 

национальной 

и мировой 

культуры, 

средства 

сохранения и 

передачи 

нравственных 

ценностей и 

традиций; 

2) осознание 

значимости 

чтения для 

личного 

развития; 

фор-

мирование 

представлени

й о Родине и 

её людях, 

окружающем 

мире, 

культуре, 

первоначальн

ых этических 

представлени

й, понятий о 

добре и зле, 

дружбе, 

честности; 

формировани

е потребности 

в 

В результате изучения 

литературного чтения 

учащийся должен 

 знать/понимать 

• названия, основное 

содержание изученных  

литературных 

произведений, их 

авторов; 

 уметь 

• читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета         

скорости);   определять 

тему и главную мысль 

произведения; 

• пересказывать текст; 

• делить текст на 

смысловые части, 

составлять его простой  

план; 

• составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой  

на авторский текст,          

оценивать события, 

героев произведения; 

• читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору); 

• создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

• приводить примеры 

произведений фольклора 

(пословицы, загадки, 

Требования к 

развитию речевых 

умений и навыков 

при работе с текстом 

к концу 3 класса 

 Правильное, 

сознательное, 

достаточно беглое и 

выразительное чтение 

целыми словами. 

Соотнесение 

интонации с 

содержанием 

читаемого текста. Темп 

чтения – 70-75 слов в 

минуту 

 Подробный, 

выборочный пересказ 

прочитанного с 

использованием 

приемов устного 

рисования и 

иллюстраций 

 Установление 

последовательности 

действия в 

произведении и 

осмысление 

взаимосвязи 

описываемых в нем 

событий; подкрепление 

правильных ответов на 

вопросы выборочным 

чтением 

 Самостоятельное 

деление текста на 

Требования   к   

уровню   подготовки 

В результате 

изучения 

литературного чтения 

ученик должен: 

знать/понимать

: 

 наизусть не менее 15 

стихотворений 

классиков 

отечественной и 

зарубежной 

литературы;  

 содержание 

прочитанного 

произведения, 

определять его тему; 

 названия, темы и 

сюжеты 2—3 

произведений больших 

фольклорных жанров, а 

также литературных 

произведений 

писателей-классиков; 

 не менее 6—7 

народных сказок, уметь 

их пересказывать; 

 более 10 пословиц, 2—

3 крылатых выражения, 

понимать их смысл и 

объяснять, в какой 

жизненной ситуации 

можно употребить 

каждую из них. 

уметь: 
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систематичес

ком чтении; 

3) достижение 

необходимого 

для 

продолжения 

образования 

уровня 

читательской 

компетентнос

ти, общего 

речевого 

развития, т. е. 

овладение 

чтением 

вслух и про 

себя, 

элементарны

ми приёмами 

анализа 

художественн

ых, научно-

познавательн

ых и учебных 

текстов с 

использовани

ем 

элементарных 

литературо-

ведческих 

понятий; 

4) 

использовани

е разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); 

умение 

осознанно 

воспринимать 

и оценивать 

содержание и 

специфику 

различных 

текстов, уча-

ствовать в их 

обсуждении, 

давать и 

обосновывать 

нравственную 

сказки); 

• различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня), 

различать сказки 

народные и 

литературные; 

• различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, титульный  

лист, иллюстрация,           

аннотация); 

использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической 

деятельности и     

повседневной жизни  

для: 

• самостоятельного 

чтения книг; 

• высказывания 

оценочных суждений о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии); 

• самостоятельного 

выбора и определения 

содержания книги по  ее 

элементам; 

• работы с разными 

источниками 

информации (словарями, 

справочниками).     

 

 

законченные 

смысловые части и 

выделение в них 

главного; определение 

с помощью учителя 

темы и смысла всего 

произведения в целом 

 Составление плана 

прочитанного и 

краткий пересказ его 

содержания с помощью 

учителя. Словесное 

рисование картин к 

художественным 

текстам. 

 Самостоятельное 

нахождение в тексте 

слов и выражений, 

которые использует 

автор для изображения 

действующих лиц, 

природы и описания 

событий 

 Сопоставление и 

осмысление поступков 

героев, мотивов их 

поведения, чувств и 

мыслей действующих 

лиц, оценка их 

поступков 

 Внимание к языку 

художественных 

произведений, 

понимание образных 

выражений, 

используемых в нем 

 Ориентировка в 

учебной книге. 

 

 читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учёта 

скорости»; 

 устанавливать 

смысловые связи 

между частями 

прочитанного текста, 

определять главную 

мысль и выражать её 

своими словами; 

 составлять план к 

прочитанному  

(полный, краткий, 

картинный); 

 пересказывать текст 

(объём не более 1,5 с.); 

 вводить в пересказы-

повествования 

элементы описания, 

рассуждения и 

цитирования; 

 составлять пересказ 

(краткий, полный, 

выборочный, 

творческий) 

прочитанного текста (с 

изменением лица 

рассказчика, от имени 

одного из персонажей), 

придумать начало 

повествования или его 

возможное 

продолжение и 

завершение; 

 выделять в тексте слова 

автора, действующих 

лиц, пейзажные и 

бытовые описания; 

 самостоятельно или с 

помощью учителя 

давать простейшую 

характеристику 

основным 

действующим лицам 

произведения; 

 составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 
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оценку 

поступков 

героев; 

5) умение 

самостоятель

но выбирать 

интересующу

ю литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками 

для 

понимания и 

получения 

дополнительн

ой 

информации, 

составляя 

самосто-

ятельно 

краткую 

аннотацию; 

6) умение 

использовать 

простейшие 

виды анализа 

различных 

текстов: 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи и опре-

делять 

главную 

мысль 

произведения, 

делить текст 

на части, 

озаглавливать 

их, составлять 

простой план, 

находить 

средства 

выразительно

сти, 

пересказывать 

произведение; 

7) умение 

работать с 

разными 

видами 

текстов, 

оценивать события, 

героев произведения; 

 создавать небольшой 

устный текст на 

заданную тему; 

 осознанно и полно 

воспринимать 

содержание читаемого 

учителем или 

одноклассником 

произведения, устного 

ответа товарища; 

 оценивать выполнение 

любой проделанной 

работы, учебного 

задания. 

 ориентироваться в 

учебной книге: 

знакомство с 

содержанием; 

нахождение в нем 

названия нужного 

произведения; умение 

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

помещёнными в 

учебных книгах; 

 различать жанры 

художественной 

литературы (сказка, 

рассказ, басня), 

различать сказки 

народные и 

литературные;  

 овладеть навыками 

сознательного, 

правильного и 

выразительного чтения 

целыми словами при 

темпе громкого чтения 

незнакомого текста не 

ниже 90  слов в минуту. 

использовать 

приобретённые 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 самостоятельного 
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находить ха-

рактерные 

особенности 

научно-

познавательн

ых, учебных и 

ху-

дожественных 

произведений

.На 

практическом 

уровне 

овладеть 

некоторыми 

видами 

письменной 

речи 

(повествовани

е — создание 

текста по 

аналогии, 

рассуждение 

— 

письменный 

ответ на 

вопрос, 

описание — 

характеристи

ка героев). 

Умение 

написать 

отзыв на 

прочитанное 

произведение; 

8) развитие 

художественн

о-творческих 

способностей, 

умение 

создавать 

собственный 

текст на 

основе 

художественн

ого про-

изведения, 

репродукции 

картин 

художников, 

по 

иллюстрация

м, на основе 

чтения книг; 

 высказывания 

оценочных суждений о 

прочитанном 

произведении (герое, 

событии); 

 самостоятельного 

выбора и определения 

содержания книги по её 

элементам; 

 работы с различными 

источниками 

информации 

(словарями, 

справочниками, в том 

числе на электронных 

носителях). 
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личного 

опыта. 

 

 

Результаты изучения курса «Математика» 

Личностные результаты 

- Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

- Осознание роли своей страны в мировом развитии; уважительное отношение к 

семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

- Целостное восприятие окружающего мира. 

- Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий; 

творческий подход к выполнению заданий. 

- Рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 - Навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

 - Установка наздоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат. 

Метапредметные результаты 

- Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

находитьсредства и способы её осуществления. 

- Овладениеспособами выполнения заданий творческого и поискового характера. 

- Умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

- Способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач. 

- Использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

- Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации и передачи информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты 

измерения величин и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям. 

- Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения. 

- Определение общей цели и путей её 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 учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и 

процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «математика». 
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- 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 учебного 

предмета «математика». 

Предметные результаты 
- Использование приобретенных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений. 

- Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, основами счета,измерений, 

прикидки результата и его оценки, наглядного представления данных в разной форме 

(таблицы, схемы, диаграммы),записи и выполнения алгоритмов. 

- Приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

- Умения выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 

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

анализировать и интерпретировать данные. 

- Приобретение первоначальных навыков работы на компьютере (набирать текст на 

клавиатуре, работать с «меню», находить информацию по заданной теме, распечатывать 

ее на принтере).  

МАТЕМАТИКА (УМК  «Школа России») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В результате изучения 

курса ученик 

должен  

знать / понимать:  
• названия и 

последовательность 

чисел от 0 до 20; 

названия и 

обозначение 

действий сложения и 

вычитания;  

• таблицу сложения 

чисел в пределах 10 

и соответствующие 

случаи вычитания 

учащиеся должны 

усвоить на уровне 

автоматизированного 

навыка.  

уметь:  

• считать предмет в 

пределах 20;  

• читать , записывать 

и сравнивать числа в 

пределах 20;  

• находить значение 

числового 

В процессе изучения 

математики у 

обучающихся 

формируются 

общие учебные 

умения и способы 

познавательной 

деятельности: 

 обнаружение 

моделей 

геометрических 

фигур, 

математических 

процессов, 

зависимостей в 

окружающем мире; 

 прогнозирование 

результата 

вычисления, решения 

задачи; 

 сравнение разных 

способов 

вычислений, 

решения задачи; 

выбор 

рационального 

(удобного) способа; 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

3 класс 

Обучающиеся должны 

знать: 

 названия и 

последовательность 

чисел до 1000; 

названия 

компонентов и 

результатов 

умножения и деле-

ния; 

 правила порядка 

выполнения 

действий в 

выражениях в 2—3 

действия (со 

скобками и без них); 

 таблицу умножения 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи деления 

учащиеся должны 

усвоить на уровне 

автоматизированного 

Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся  

Нумерация 

Учащиеся должны 

знать: 

 названия и 

последовательность 

чисел в натуральном 

ряду (с какого числа 

начинается этот ряд 

и как образуется 

каждое следующее 

число в этом ряду); 

 как образуется 

каждая следующая 

счетная единица 

(сколько единиц в 

одном десятке, 

сколько десятков в 

одной сотне и т. д., 

сколько разрядов 

содержится в каждом 

классе), названия и 

последовательность 

классов. 

Учащиеся должны 
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выражения в 1-2 

действия в пределах 

10 (без скобок);  

• решать задачи в 

одно действие, 

раскрывающие 

конкретный смысл 

действий сложения и 

вычитания, а также 

задачи на 

нахождении числа, 

которое на несколько 

единиц больше 

(меньше) данного.  

• использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни:  

• сравнения и 

упорядочения 

объектов по разным 

признакам: длине, 

массе, вместимости;  

• решения задач, 

связанных с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями 

(покупка, измерение, 

взвешивание и др.);  

• оценки величины 

предметов на глаз;  

• самостоятельной 

конструкторской 

деятельности (с 

учетом 

возможностей 

применения разных 

геометрических 

фигур).  

Владеть 

компетенциями: 
познавательной, 

коммуникативной, 

информационной и 

рефлексивной;  

Решать следующие 

жизненно-

практические 

задачи:  

 планирование хода 

решения задачи, 

выполнение задания 

на измерение, 

вычисление, 

построение; 

 пошаговый контроль 

правильности и 

полноты выполнения 

алгоритма 

арифметического 

действия, плана 

решения текстовой 

задачи, построения 

геометрической 

фигуры; 

 поиск, обнаружение 

и устранение ошибок 

логического (в ходе 

решения) и 

арифметического (в 

вычислении) 

характера; 

 моделирование 

ситуаций, 

требующих 

упорядочения 

предметов и 

объектов по длине, 

массе, вместимости, 

времени; описание 

явлений и событий с 

использованием 

величин; 

 анализ и разрешение 

житейских ситуаций, 

требующих умения 

находить 

геометрические 

величины 

(планировка, 

разметка), выполнять 

построения и 

вычисления, 

анализировать 

зависимости; 

 сбор, обобщение и 

представление 

данных, полученных 

в ходе 

самостоятельно 

навыка. 

Обучающиеся должны 

уметь: 

 читать, записывать, 

сравнивать числа в 

пределах 1000; 

выполнять устно 

четыре 

арифметических 

действия в пределах 

100; 

 выполнять 

письменно сложение, 

вычитание 

двузначных и 

трехзначных чисел в 

пределах 1000; 

 выполнять проверку 

вычислений; 

 вычислять значения 

числовых 

выражений, 

содержащих 2 – 3 

действия (со 

скобками и без них); 

 решать задачи в 1 – 3 

действия; 

 находить периметр 

многоугольника и в 

том числе прямо-

угольника (квадрата). 

 

уметь: 

 читать, записывать и 

сравнивать числа в 

пределах миллиона; 

записывать результат 

сравнения, используя 

знаки > (больше), < 

(меньше), = (равно); 

 представлять любое 

трехзначное число в 

виде суммы 

разрядных 

слагаемых. 

Арифметические 

действия 
Понимать конкретный 

смысл каждого 

арифметического 

действия. 

Учащиеся должны 

знать: 

 названия и 

обозначения 

арифметических 

действий, названия 

компонентов и 

результата каждого 

действия; 

 связь между 

компонентами и 

результатом каждого 

действия; 

 основные свойства 

арифметических 

действий 

(переместительное и 

сочетательное 

свойства сложения и 

умножения, 

распределительное 

свойство умножения 

относительно 

сложения); 

 правила о порядке 

выполнения 

действий в числовых 

выражениях, 

содержащих скобки 

и не содержащих их; 

 таблицы сложения и 

умножения 
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- самостоятельно 

приобретать и 

применять знания в 

различных 

ситуациях;  

- работать в группе, в 

паре;  

- аргументировать и 

отстаивать свою 

точку зрения;  

- уметь слушать 

других ; 

- самостоятельно 

действовать в 

ситуации 

неопределённости 

при решении 

актуальных для них 

проблем.  

 

 

проведенных 

опросов (без 

использования 

компьютера); 

 поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. 

Организация учебного 

труда 

 Правильно 

выполнять советы 

учителя по 

подготовке рабочего 

места для занятий в 

школе   и дома; 

правильно 

пользоваться 

учебными 

принадлежностями; 

привыкать 

соблюдать 

правильную осанку 

во время работы; 

понимать учебную 

задачу; определять 

последовательность 

действий при 

выполнении задания; 

учиться работать в 

заданном темпе; 

проверять работу по 

образцу, по 

результатам; учиться 

правильно оценивать 

своё отношение к 

учебной работе. 

 Помогать учителю в 

проведении учебных 

занятий. Учиться 

работать вместе с 

товарищем. 

Работа с книгой и 

другими 

источниками 

информации 

Ориентироваться в 

учебнике, 

пользоваться 

заданиями и 

вопросами, 

однозначных чисел и 

соответствующие 

случаи вычитания и 

деления. 

Учащиеся должны 

уметь: 

 записывать и 

вычислять значения 

числовых выраже-

ний, содержащих 3—

4 действия (со 

скобками и без них); 

 находить числовые 

значения буквенных 

выражений вида а + 

3, 8 • с, b:2, а ± b, с.d, 

к :ппри заданных 

числовых значениях 

входящих в них букв; 

 выполнять устные 

вычисления в 

пределах 100 и с 

большими числами в 

случаях, сводимых к 

действиям в 

пределах 100; 

 выполнять 

письменные 

вычисления 

(сложение и вычита-

ние многозначных 

чисел, умножение и 

деление 

многозначных чисел 

на однозначное и 

двузначное числа), 

проверку 

вычислений; 

 решать уравнения 

вида х±60 = 320, 

125+x-=750, 2000-

х=1450, х-12 = 2400, 

х:5 = 420, 600:x=25 

на основе 

взаимосвязи между 

компонентами и 

результатами 

действий; 

 решать задачи в 1—3 

действия. 

Величины 
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образцами, данными 

в учебниках. 

Культура устной и 

письменной речи. 

Отвечать на вопросы, 

пересказывать 

условие и ход 

решения задачи. 

Мыслительные 

умения. 

 Разделять целое на 

элементы, учиться 

видеть компоненты в 

целостном 

изображении, в 

предмете. Начать 

выделение 

существенных и 

несущественных 

признаков 

предметов, 

несложных явлений. 

Учиться разделять 

условия задачи на 

известное и 

неизвестное. 

Поэлементный 

эмпирический анализ 

завершать 

(сопровождать) 

эмоциональной и 

простейшей 

логической оценкой. 

 Выделять предмет 

мысли, отвечая на 

вопросы: «О ком (о 

чём) говорится? Что 

говорится об этом?». 

Выделять основное в 

несложном 

практическом 

задании. 

 Сопоставлять на 

однотипном 

материале два 

предмета, картинки 

по количеству, 

форме, величине, 

цвету, назначению. 

Сопоставлять числа, 

геометрические 

фигуры. Различать 

Иметь представление о 

таких величинах, как 

длина, площадь, 

масса, время, и 

способах их 

измерений. 

Учащиеся должны 

знать: 

 единицы названных 

величин, 

общепринятые их 

обозначения, 

соотношения между 

единицами каждой 

из этих величин; 

 связи между такими 

величинами, как 

цена, количество, 

стоимость; скорость, 

время, расстояние и 

др. 

Учащиеся должны 

уметь: 

 находить длину 

отрезка, ломаной, 

периметр много-

угольника, в том 

числе 

прямоугольника 

(квадрата); 

 находить площадь 

прямоугольника 

(квадрата), зная 

длины его сторон 

 узнавать время по 

часам; 

 выполнять 

арифметические 

действия с 

величинами 

(сложение и 

вычитание значений 

величин, умножение 

и деление значений 

величин на 

однозначное число); 

 применять к 

решению текстовых 

задач знание изучен-

ных связей между 

величинами. 



89 
 

существенные и 

несущественные 

признаки предметов, 

явлений и на этой 

основе конкретных 

признаков в одном 

направлении с 

помощью введения 

третьего, 

контрастного 

объекта. Определять 

последовательность 

сравнения, понимать 

его 

целенаправленность. 

Завершать 

эмоциональной и 

простейшей и 

логической оценкой. 

 На основе умений 

анализа, выделения 

главного, сравнения 

формировать умении 

элементарного 

эмпирического 

обобщения. Отвечать 

на вопросы по 

данной теме. 

Сравнивая и 

классифицируя 

знакомые 

однотипные 

предметы, учебные 

принадлежности, 

изображения, 

подводить их под 

общее родовое 

понятие.  

 Выделять 

существенные 

признаки знакомых 

предметов, явлений. 

Ознакомиться с 

локальными 

определениями 

простейших учебных 

понятий в 

дидактических играх. 

 Отвечать на вопросы 

типа: «Почему ты так 

думаешь?», «Что об 

этом рассказывается 

 

Геометрические 

фигуры 

Иметь представление о 

таких 

геометрических 

фигурах, как точка, 

линия (прямая, 

кривая), отрезок, 

ломаная, много-

угольник и его 

элементы (вершины, 

стороны, углы), в 

том числе 

треугольник, 

прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, 

окружность (центр, 

радиус, диаметр). 

Учащиеся должны 

знать: 

 виды углов: прямой, 

острый, тупой;  

 виды треугольников: 

прямоугольный, 

остроугольный, 

тупоугольный; 

равносторонний, 

равнобедренный, 

разносторонний; 

 определение 

прямоугольника 

(квадрата); 

 свойство 

противоположных 

сторон 

прямоугольника. 

Учащиеся должны 

уметь: 

 строить отрезок 

заданной длины, 

измерять заданный 

отрезок; 

 строить на клетчатой 

бумаге 

прямоугольник 

(квадрат) по 

заданным длинам его 

сторон. 

 

Планируемые 
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дальше?» и др. - в 

различных учебных 

ситуациях. 

Накапливать опыт 

прямого 

(индуктивного и 

дедуктивного) 

доказательства, 

используя средства 

наглядности. 

 Учиться видеть 

противоречия при 

проведении 

несложных опытов. 

 К концу обучения в 

начальной школе 

будет обеспечена 

готовность 

обучающихся к 

дальнейшему 

образованию, 

достигнут 

необходимый 

уровень их 

математического 

развития, которое 

предполагает: 

 способность 

проводить 

исследование 

предмета, явления, 

факта с точки зрения 

его математической 

сущности (числовые 

характеристики 

объекта, форма, 

размеры, 

продолжительность, 

соотношение частей 

и пр.); 

 проверка хода и 

результата 

выполнения 

математического 

задания, 

обнаружение и 

исправление ошибок; 

 поиск необходимой 

информации в 

учебной и 

справочной 

литературе. 

результаты: 

 овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления  

аналогий и 

причинно-

следственных связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесение к 

известным понятиям; 

 использование 

приобретенных 

математических 

знаний для описания 

и объяснения 

окружающих 

предметов, 

процессов, явлений, 

а также оценки их 

количественных и 

пространственных 

отношений; 

  овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

пространственного 

воображения и 

математической 

речи, основами 

счета,измерений, 

прикидки 

результатаи его 

оценки, наглядного 

представления 

данных в разной 

форме (таблицы, 

схемы, 

диаграммы),записи и 

выполнения 

алгоритмов; 

 приобретение 

начального опыта 

применения 

математических 
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знаний для решения 

учебно-

познавательных и 

учебно-практических 

задач; 

 умения выполнять 

устно и письменно 

арифметические 

действия с числами и 

числовыми 

выражениями, 

решать текстовые 

задачи, выполнять и 

строить алгоритмы и 

стратегии в игре, 

исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические 

фигуры, работать с 

таблицами, схемами, 

графиками и 

диаграммами, 

цепочками, 

представлять, 

анализировать и 

интерпретировать 

данные. 

 

 

 

Результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные результаты 
1) основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ценности многонационального российского общества, гуманистические 

и демократические ценностные ориентации. 

2) целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6) самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

7) эстетические потребности, ценности и чувства. 

8) этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей. 

9) навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
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10) установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3) умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4) умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

достижения успешного результата. В качестве примера можно привести задание в 

теме 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6) способность использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач. 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

8) овладение логическими действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные результаты: 

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

за национальные свершения, открытия, победы. 

2) уважительное отношение 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 здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

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

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

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

5) навыки установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем 

мире. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (УМК  «Школа России») 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

В результате 

изучения 

курса ученик 

должен  

знать / 

понимать: 

 

  название 

нашей 

планеты: 

родной 

страны и её 

столицы; 

В результате изучения 

окружающего мира 

учащиеся  должны 

знать: 

 сведения о природе; 

неживая и живая 

природа; растения 

дикорастущие и 

культурные; деревья, 

кустарники, травы; 

животных диких и 

домашних; насекомых, 

рыб, птиц, зверей; 

Обучающиеся 

должны знать: 

 что человек – часть 

природы и общества; 

 понятия: тела, 

вещества, твёрдые 

вещества, жидкости и 

газы; 

 основные свойства 

воздуха и воды, что 

такое круговорот воды 

в природе; 

В результате изучения 

окружающего мира 

ученик должен: 

знать / понимать 

название нашей 

планеты, родной 

страны и ее столицы; 

региона, где живут 

учащиеся; родного 

города (села); 

 государственную 

символику России; 

 государственные 
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региона, где   

живут 

учащиеся; 

родного 

города(села); 

 государственн

ую символику 

России; 

 государственн

ые праздники; 

 основные 

(легко 

определяемые

) свойства 

воздуха, 

воды; 

 общие 

условия, 

необходимые 

для жизни 

живых 

организмов; 

 правила 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; 

 основные 

правила 

поведения в 

окружающей 

среде (на 

дорогах, 

водоёмах, в 

школе); 

уметь: 

 определять 

признаки 

различных 

объектов 

природы 

(цвет, форму, 

сравнительны

е размеры); 

 различать 

объекты 

природы и 

изделия; 

объекты 

неживой и 

живой 

природы; 

основные признаки 

времён года; некоторые 

охраняемые растения и 

животные своей 

местности; правила 

поведения в природе; 

 основные сведения о 

своём городе (селе); 

домашний адрес; виды 

транспорта; наиболее 

распространённые 

профессии; 

 строение тела человека; 

правила личной гигиены; 

особенности охраны 

здоровья в разные 

времена года; правила 

безопасного поведения 

на улице, в быту, на 

воде, при контактах с 

людьми; 

 имена и отчества 

родителей; основные 

формы приветствия, 

просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; о 

культуре поведения в 

общественных местах; 

 основные стороны 

горизонта; устройство и 

назначение компаса; 

понятия «холм», 

«овраг», «гора»; 

разнообразие водоёмов; 

части реки; названия 

нашей страны и её 

столицы, некоторых 

других городов России; 

названия нескольких 

стран мира. 

 

уметь: 

 различать объекты 

природы и предметы, 

созданные человеком, 

объекты неживой и 

живой природы; 

различать изученные 

группы растений и 

животных; распознавать 

изученные растения, 

животных (по несколько 

 основные группы 

живого (растения, 

животные, грибы, 

бактерии); группы 

растений (водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые); 

группы животных 

(насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, звери); 

съедобные и 

несъедобные грибы; 

 взаимосвязи между 

неживой и живой 

природой, внутри 

живой природы (между 

растениями и 

животными, между 

различными 

животными); 

 взаимосвязи между 

природой и человеком 

(значение природы для 

человека, 

отрицательное и 

положительное 

воздействие людей на 

природу, меры по 

охране природы, 

правила личного 

поведения в природе); 

 строение тела человека, 

основные системы 

органов и их роль в 

организме; 

 правила безопасного 

поведения в быту и на 

улице, основные 

дорожные знаки; 

правила 

противопожарной 

безопасности; основы 

экологической 

безопасности; 

 потребности людей; 

товары и услуги; 

 роль природных 

богатств в экономике; 

основные отрасли 

праздники; 

 основные (легко 

определяемые) 

свойства воздуха, воды; 

 общие условия, 

необходимые для 

жизни живых 

организмов; 

 правила сохранения и 

укрепления здоровья; 

 основныеправила 

поведения в 

окружающей среде (на 

дорогах, водоемах, в 

школе). 

уметь 

 определять признаки 

различных объектов 

природы (цвет, форму, 

сравнительные 

размеры); 

 различать объекты 

природы и изделия; 

объекты неживой и 

живой природы; 

 различать части 

растения, отображать 

их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры 

представителей разных 

групп растений и 

животных (2-3 

представителя из 

изученных); 

раскрывать 

особенности их 

внешнего вида и 

жизни; 

 показывать на карте, 

глобусе материки и 

океаны, горы, равнины, 

моря, реки (без 

указания названий); 

границы России, 

некоторые города 

России (родной город, 

столицу, еще 1-2 

города); 

 описывать отдельные 

(изученные) события из 

истории Отечества. 
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различать 

части 

растения, 

отображать 

их в рисунке( 

схеме); 

 приводить 

примеры 

представлени

й разных 

групп 

растений и 

животных ( 2-

3 

представителя 

изученных); 

раскрывать 

особенности 

их внешнего 

вида и жизни; 

 использовать 

приобретённы

е знания и 

умения в 

практической 

деятельности 

и 

повседневной 

жизни: 

- для 

обогащения 

жизненного 

опыта, 

решения 

практических 

задач с 

помощью 

наблюдения, 

измерения, 

сравнения; 

-ухода за 

растениями 

(животными); 

-выполнения 

изученных 

правил 

охраны и 

укрепления 

здоровья, 

безопасного 

поведения; 

-оценки 

представителей каждой 

группы); вести 

наблюдения в природе 

под руководством 

учителя, воспитателя 

ГПД; выполнять правила 

поведения в природе; 

 различать изученные 

виды транспорта, вести 

наблюдения за жизнью 

города (села), трудом 

людей под руководством 

учителя, воспитателя 

ГПД; 

 выполнять правила 

личной гигиены и 

безопасного поведения 

на улице и в быту; 

 использовать основные 

формы приветствия, 

просьбы и т. д. в 

отношениях с другими 

людьми; выполнять 

правила поведения в 

общественных местах; 

 определять основные 

стороны горизонта с 

помощью компаса. 

 

 

сельского хозяйства и 

промышленности; роль 

денег в экономике; 

основы семейного 

бюджета; 

 некоторые города 

России, их главные 

достопримечательности

; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на 

карту); страны 

зарубежной Европы, их 

столицы (с опорой на 

карту). 

 

Обучающиеся 

должны уметь: 

 распознавать 

природные объекты с 

помощью атласа - 

определителя; 

различать 

представителей 

наиболее 

распространённых в 

данной местности 

растений и животных, 

съедобные и 

несъедобные грибы; 

 проводить наблюдения 

природных тел и 

явлений, простейшие 

опыты и практические 

работы, фиксировать их 

результаты; 

 объяснять в пределах 

требований программы 

взаимосвязи в природе 

и между природой и 

человеком; 

 выполнять правила 

личного поведения на 

природе, обосновывать 

их необходимость; 

выполнять посильную 

работу по охране 

природы; 

 выполнять правила 

личной гигиены и 

безопасности, 

оказывать первую 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни 

для: 

 обогащения 

жизненного опыта, 

решения практических 

задач с помощью 

наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 ориентирования на 

местности с помощью 

компаса; 

 определения 

температуры воздуха, 

воды, тела человека с 

помощью термометра; 

 установления связи 

междусезоннымиизмен

ениями в неживой и 

живой природе; 

 ухода за растениями 

(животными); 

 выполнения изученных 

правил охраны и 

укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

 оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнения правил 

поведения в природе и 

участия в ее охране; 

 удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о родном 

крае, родной стране, 

нашей планете. 
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воздействия 

человека на 

природу, 

выполнения 

правил 

поведения в 

природе и 

участия в её 

охране. 

владеть 

компетенция

ми: 

познавательн

ой, 

коммуникати

вной, 

информацион

ной и 

рефлексивной

; 

решать 

следующие 

жизненно-

практически

е задачи: 

- 

самостоятель

но 

приобретать и 

применять 

знания в 

различных 

ситуациях; 

- работать в 

группе, в 

паре; 

- 

аргументиров

ать и 

отстаивать 

свою точку 

зрения; 

- уметь 

слушать 

других ; 

- 

самостоятель

но 

действовать в 

ситуации 

неопределённ

ости при 

помощь при небольших 

повреждениях кожи; 

обращаться с бытовым 

фильтром для очистки 

воды; 

 владеть элементарными 

приёмами чтения 

карты; 

 приводить примеры 

городов России, стран – 

соседей России, стран 

зарубежной Европы и 

их столицы. 
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решении 

актуальных 

для них 

проблем. 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своим 

учителем как значимым для него носителем положительного социального знания. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы. 

Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает первое практическое 

подтверждение  приобретенных социальных знаний, начинает их ценить. 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых ему людей, юный человек действительно становится деятелем, гражданином, 

свободным человеком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия 

приобретается то мужество, та готовность к поступку, без которых немыслимо 

существование гражданина и гражданского общества. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей. У учеников могут 

быть сформированы следующие компетентности: коммуникативная, эстетическая, 

социальная, гражданская. 

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребности детей, возможностей 

ресурсового и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах  рабочего времени учителей-предметников, классных 

руководителей в соответствии с утвержденным штатным расписанием. Данные занятия 

проводятся по выбору обучающихся и их семей. 

Внеурочная деятельность представлена планами воспитательной работы классного 

руководителя, рабочими программами курсов, кружков, студий, секций по конкретным 

направлениям. ФГОС общего образования определяет общее количество часов ВД на 

каждом уровне образования. Формы организации ВД: экскурсии, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, литературно-музыкальные композиции, концерты, встречи, кружки и т.д. 

 

1.2.2.16. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 
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- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
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- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

1.3.1.Общие положения 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Цель системы оценивания: разработка механизмов оценки достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы обучающихся с ЗПР на уровне начального общего образования. 

Основные задачи: 

1) создание модели системы оценивания достижения планируемых результатов, 

обеспечивающей комплексный подход к оценке всех групп результатов образования; 

2) определение объектов оценивания; 

3) описание критериев, процедур, инструментов оценки и форм представления её 

результатов; 

4) описание способов и средств оценивания достижения планируемых результатов; 

5) обозначить цель использования результатов. 

Основными направлениями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной аттестации и итоговой оценки, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

Требования к результатам образования представляют собой интегральное описание 

целевых установок общего образования, реализуемых посредством соответствующих 

образовательных программ начального общего образования. В соответствии с концепцией 

образовательных стандартов второго поколения результаты образования включают: 

1) предметные результаты (систему предметных знаний и систему предметных действий); 

2) метапредметные результаты (способы деятельности, освоенные на базе одного или 

нескольких предметов, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при 

решении проблем в реальных жизненных ситуациях); 

3) личностные результаты (система ценностных отношений, интересов, мотивации 

учащихся и др.). 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само-и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
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и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

принятию ответственности за их результаты. 

Оценивать достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в школе, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация образовательного процесса 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает: 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

 комплексный    подход    к  оценке   результатов образования,   позволяющий   вести         

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, самооценки, наблюдения и др.). 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МБОУ Степновская СОШ разработана 

система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального 

общего образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 

оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается основными компонентами 

образовательного процесса. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 

частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику 

 текущий контроль 

 портфолио 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений 

 промежуточную аттестацию обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности 
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 итоговую оценку. 

К внешним процедурам относится: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровня. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется 

за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых 

результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. Достижение базового 

уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, 

целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 

точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, 

продемонстрированные учеником с различными типами оценок: 

- «зачёт/незачёт» т. е. оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной 

системы знаний  и правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

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

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

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

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования должна: 

1. закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта 

и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2. ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 

3. обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести 



103 
 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

4. предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) 

и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

5. позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Особенности оценки личностных, метопредметных и предметных результатов. 

 

1.3.2. Оценка личностных 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 у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие 

и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 

историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

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

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

социальных мотивов, понимания границ того, 

«что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

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

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

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

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального 

общего образования  строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой 

организации, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему 

краю, осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение 

видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
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содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

- знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

- оценка достижения личностных результатов освоения ООП НОО может включаться в 

промежуточную аттестацию обучающихся. Оценка сформированности личностных 

результатов должна полностью отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов обучающегося и конфиденциальности, не представлять угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

- основными формами оценки личностных результатов являются: диагностика и 

наблюдение. На основании полученных результатов, делаются выводы о системе 

воспитательной работы в классе и школе в целом 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 

личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

- систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является  оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 

поддержка, в том числе обучающимся с ЗПР. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребёнка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в 

форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится педагогом-психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

Система мониторинга личностных результатов представлена структурными 

компонентами:  

1.Входной контроль. Проводится в первом полугодии 1 класса. 

2.Промежуточный контроль. Проводится в конце 1, 2, 3 класса 

3.Итоговый контроль. Является результатом и проводится в конце 4 класса, т.е. на этапе 

завершения начального общего образования. 

Используемые методы исследования в качестве инструментария для определения 

сформированности личностных результатов: наблюдение и анкетирование. 

Критерии оценки уровня сформированности личностных результатов (используется 

метод «наблюдение») 

1.Поведение: обучающийся проявляет активность, инициативу, открытость; опирается на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно делает выбор; регулирует 

своё поведение в соответствии с моральными нормами и этическими требованиями; 

оценивает жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явлении, события), соотносит их с общепринятыми нормами и ценностями; 



105 
 

оценивает (поступки) в предложенных ситуациях, отмечает конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

2. Особенности общения: обучающийся проявляет контактность, доброжелательное 

отношение в общении; принимает другие мнения и высказывания, уважительно 

относиться к ним; длительно и устойчиво активен в процессе решения и представления 

результатов, постоянно корректен, считается с чужим мнением; 

3. Мотивация: обучающийся проявляет заинтересованность содержательной стороной 

деятельности(интерес к фактам, закономерностям, способам деятельности, 

дополнительным источникам знаний, познавательная активность, любознательность, 

изобретательство);проявляет заинтересованность социальной стороной деятельности 

(эмоционально насыщенным личностным общением со сверстниками и взрослым, 

желание получать одобрение и оценку учителя, желание занять определенное место в 

группе детей); проявляет заинтересованность внешней стороной деятельности (новизной, 

наглядностью). 

По результатам наблюдения оформляется Карта наблюдений, которая позволяет 

сделать вывод об уровне (высокий, средний, низкий) развития личности. 

Показатели личностного развития обучающегося: 

 ценностные ориентации учащихся: влияние школы; 

 индивидуально-личностные достижения учащихся; 

 опыт самостоятельной организации деятельности; 

 мотивация к учебной деятельности; 

 отношения с одноклассниками и педагогами; 

 активность и инициативность в классе/школе; 

 умение анализировать и оценивать результаты саморазвития. 

Оценка личностных результатов осуществляется: в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследования (Методика М.Р.Гинзбург, 

Методика Н.Г. Лускановой); системы внутренней оценки (рефлексивная самооценка 

учебной деятельности по различным методикам: индивидуальные листы наблюдений, 

тесты, анкеты, опросные листы и др.). Инструментом оценки личностных результатов 

также служат следующие методики: для определения уровня сформированности 

мотивации к обучению: тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на 

познавательную инициативу «Незавершенная сказка»;для определения уровня 

сформированности умения самооценивания: методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка 

успеха», «Лесенка»; для определения уровня сформированности морально-этической 

ориентации: диагностика нравственной воспитанности по методике М.И. Шиловой, 

анкета «Оцени поступок» и др. 

 

Структура системы оценки 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты системы 

оценки 

Виды оценки 

Текущая Промежуточная 

 

 

 

Итоговая 
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Цель Оценка сформированности личностных 

УУД на данном этапе обучения в 

соответствии с требованиями к 

планируемым личностным результатам 

освоения междисциплинарной 

программы формирования УУД 

Определить 

эффективность 

воспитательно- 

образовательной 

деятельности ОО и 

степень достижения 

планируемых 

результатов 

Объект Процесс формирования Уровень 

сформированности 

личностных УУД: самоопределения, смыслообразования, 

нравственно-этической ориентации. 

Содержание - сформированность внутренней позиции обучающегося; 

- сформированность основ гражданской идентичности; 

- сформированность самооценки; 

- сформированность мотивации учебной деятельности 

Процедуры - Внешние неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

- Наблюдение за формированием личностных качеств 

обучающихся. 

- Диагностика сформированности личностных качеств 

обучающегося, которая осуществляться учителем (и/или 

педагогом-психологом). При этом учитывается, что личностные 

результаты не подлежат персонифицированной оценке и не 

выносятся на итоговую оценку. 

- Устный опрос, письменный опрос (самостоятельная работа). 

Технологии, 

методики, методы, 

приёмы 

тест «Домики» (О.А. Орехова), тест Люшера, проба на 

познавательную инициативу «Незавершенная сказка»; для 

определения уровня сформированности умения самооценивания: 

методика «Кто Я?» (Кун), «Линеечка успеха», «Лесенка»; для 

определения уровня сформированности морально-этической 

ориентации: диагностика нравственной воспитанности по 

методике М.И. Шиловой, анкета «Оцени поступок» 

- оценочные суждения учителя (учеников) (письменные и устные), 

характеризующие положительные качества личности 

обучающихся и их действия; 

- рефлексивные сочинения. 

И
н

ст
р

у
м

ен
т
а
р

и
й

 

КИМы задания (вопросы) для выявления уровня 

сформированности личностных УУД 

(достижения планируемых личностных 

результатов). 

тесты (и т.п.) для 

изучения 

личностных сфер 

ученика (личностных 

результатов) 

Критерии - планируемые личностные результаты (действия учеников в 

ситуациях самоопределения, осмысления, оценивания 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающего личностный моральный выбор); 

- обобщенные критерии (критерии ценности): понимание смысла 

ЗУНов, их значимости, необходимости, целесообразности, 

полезности. 
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Шкала 

и

 ви

д 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих 

достижения и положительные качества личности обучающихся). 

Знаково-символические 

средства, показывающие отношение обучающихся к достигнутым 

результатам: цветовые, рисуночные. 

Формы 

фиксации 

- листы наблюдения за развитием личностных качеств 

обучающихся; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая папка учителя 

 

1.3.3. Оценка метапредметных результатов 

1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

 принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

 умение планировать собственную деятельность; 

 умение контролировать и оценивать свои действия; 

 проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов; 

 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, 

установления аналогий; 

 умения сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 

деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 

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

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
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возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 

(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как взаимодействие с партнером: ориентация на 

партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

 

Структура системы оценки 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы 

оценки 

Виды оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель Оценка сформированности регулятивных, познавательных и коммуникативных 

УУД на данном этапе обучения в соответствии с требованиями к планируемым 

метапредметным результатам освоения 

междисциплинарной программы формирования УУД 

- анализ процесса 

формирования 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

оценка уровня сформированности УУД, 

анализ полученных результатов 

Содержание совокупность способов действий, которая обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности 

Объект Процесс формирования 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

Сформированность 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 
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Процедуры Наблюдение, устный опрос, 

письменный опрос 

(самостоятельная работа). 

Письменный опрос 

(диагностические 

работы, 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

работы на 

межпредметной 

основе) 

Письменный опрос 

(итоговые 

проверочные работы 

по предметам, 

комплексные работы 

на межпредметной 

основе, учебное 

проектирование) 

Технологии, 

методики, 

методы, 

приёмы 

- «Технология оценивания образовательных достижений» (Д.Д. Данилов и 

др.). 

- «Педагогическая технология формирования самоконтроля и самооценки» 

(А.Б. Воронцов). 

- оценочные суждения учителя (обучающихся) (письменные и устные), 

характеризующие РУУД, ПУУД, КУУД; 

- рефлексивные сочинения; 

- диагностика стартовой готовности к успешному обучению в начальной 

школе; 

- мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

Инструментар

ий 
- комплексные задания на межпредметной основе 

- учебно-познавательные и учебно-практические задачи 

- защита итогового индивидуального проекта 

- -психологическая диагностика 

КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных УУД (достижения планируемых метапредметных 

результатов) 

Все группы 

УУД 

1-3 классы - итоговые комплексные работы – Мои достижения (под ред. О. С. 

Логиновой, С. Г. Яковлевой), 

4 класс – итоговая аттестация выпускников начальной школы (под ред. Г. С. 

Ковалевой) 

Комплексная оценка достижений через портфолио 

 Критерии - планируемые метапредметные результаты 

Шкала 

и вид 

отметки 

- определяется наиболее приемлемая шкала 

и вид отметки (в зависимости от 

показателей – умений, характеризующих 

уровень сформированности регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; в 

соответствии с методикой диагностики). 

Формы фиксации - листы наблюдения за развитием 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД; 

- портфолио «Мои достижения»; 

- дневник обучающегося; 

- диагностическая папка учителя. 

 

Диагностика коммуникативных и регулятивных УУД в проектной и учебно-

исследовательской деятельности. 

Диагностика этой группы метапредметных результатов возможна лишь в процессе 

наблюдения за реальной деятельностью обучающихся. 

Поскольку такая процедура функционально невозможна в рамках независимой 

диагностики, она осуществляется как элемент внутришкольного мониторинга качества 

образования. Вместе с тем данная оценочная процедура становится общей за счет 



110 
 

использования одинакового инструментария. Это единые для всех темы проектов или 

учебных исследований и обобщенный анализ результатов. 

Технология диагностики проектной деятельности 

При разработке и формировании заданий для групповых проектов учитываются 

следующие моменты: 

1. предусматривается создание продукта проектной группы, требующего вклада от 

каждого участника; 

2. учащимся предоставляется определенная свобода выбора средств реализации 

поставленной задачи, а также возможность использования ИКТ; 

3. предполагается поиск, отбор и обработка информации, использование логических 

операций. 

Технология проведения диагностики состоит из нескольких этапов: 

1. Организационный этап. Наблюдатели (родители, педагоги, старшеклассники) 

заранее знакомятся с «Картами наблюдения» и проходят инструктаж школьного 

психолога. На данном этапе наблюдают отмечают результаты своих наблюдений за 

особенностями общения и взаимодействия каждого участника в отдельности и группы 

в целом по следующим параметрам: а) наличие элементов целеполагания; б) 

планирование; в) распределение заданий и обязанностей по выполнению проекта 

внутри группы. 

Наблюдатели отмечают возникновение конфликтных ситуаций и их разрешение, а 

также особенности поведения и коммуникации ученика. 

2. Основной этап проектировочного задания. Второй этап выполнения проекта: этап 

поиска необходимых и достаточных сведений для решения поставленной задачи в 

предоставленном информационном материале; этап подбора и систематизации 

материала и иллюстраций. Учащиеся готовят итоговый продукт, а также 

промежуточные отчеты (выступления) участников группы, проводят обсуждение 

альтернативных предложений, возникших в ходе выполнения проекта. На данном 

этапе учащиеся продолжают заполнение «Листов планирования и продвижения по 

заданию». Независимые наблюдатели определяют степень соответствия реализуемых 

учащимися элементов проекта общему плану и заданию. Наблюдатели осуществляют 

контроль «продвижения» по заданию и фиксируют возникающие конфликтные 

ситуации между участниками групп, умение решать проблемы, оценивают 

особенности поведения и коммуникации ученика. 

3. Этап представления и публичной защиты итогового продукта. На 3 этапе 

учителем- экспертом заполняется «Карта эксперта» на основании всех собранных 

материалов проекта: замысла проекта, качества планирования и распределения 

функций между участниками группы, полноты используемых средств для реализации 

плана работы, качества итогового продукта в соответствии с требованиями задания, 

работы с информацией. Во время защиты итогового продукта независимым 

наблюдателем оценивается активность каждого учащегося и активность группы в 

целом, отмечается возникновение конфликтов и их разрешение (завершение), 

оцениваются особенности поведения и коммуникации ученика и группы в целом. 

4. Этапы самооценки и подведения итогов. Этап самооценки включает самооценку 

выполненной работы группой учащихся и каждого учащегося в отдельности, 

соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение вклада 

каждого участника группы и группы в целом в достижение результата. На данном 

этапе учащимися заполнялись «Листы самооценки», независимым наблюдателем в 

«Карте наблюдений» отмечались особенности поведения и особенности коммуникации 

каждого ученика и группы в целом. На этапе подсчета голосов учащиеся оценивают 

работу других групп. На этапе подведения итогов проводится оценка выполненной 

работы, соотнесение полученного результата с поставленной задачей, определение 

вклада каждой группы в достижении общего результата. 



111 
 

Такой инструментарий обеспечивает оценку уровней сформированности 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Для регулятивных действий: участие и активность обучающихся в целеполагании и 

планировании; участие в распределении функций и последующее их выполнение; 

соответствие выполненной части работы или отдельной задачи общему намеченному 

плану; активность учащегося в контроле своих действий и действий партнеров по группе 

 Для коммуникативных действий: характер взаимодействия обучающегося с 

партнерами по группе; участие в конфликте; роль в возникновении конфликта и в его 

разрешении (завершении); активность и инициативность учащегося в групповой работе; 

активность и инициативность группы учащихся; взаимодействие партнеров по группе; 

оценка лидерских качеств учащегося; участие в презентации и защите итогового 

продукта. 

В целом данная система показателей позволяет учителю не только отслеживать 

процесс достижения каждым учеником метапредметных образовательных результатов 

начальной школы, анализировать динамику этого процесса, оценивать результативность 

осуществляемой деятельности, эффективность собственной педагогической работы и 

принимать своевременные и обоснованные решения. 

 

1.3.4. Оценка предметных результатов  
Оценка предметных результатов собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных  действий), 

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

В системе предметных знаний можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего обучения) и знания 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

В начальной школе к опорной системе знаний отнесен, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. Опорная система знаний 

определяется с учетом значимости знаний для решения основных задач образования на 

данной ступени, опорного характера изучаемого материала для последующего обучения, а 

также с учетом принципа реалистичности потенциальной возможности их достижения 

большинством учащихся. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

познавательных и учебно-практических задач. Объектом оценки являются действия, 

выполняемые учащимися с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные действия: использование знаково- символических средств, 

моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов, действия анализа, 

синтеза и обобщения, установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогии, а также поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 
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рассуждения и т.д. На разных предметах эти действия выполняются с разными объектами: 

например: с числами и математическими выражениями, со звуками и буквами; словами, 

словосочетаниями и предложениями; высказываниями и текстами, с объектами живой и 

неживой природы, с музыкальными и художественными произведениями. К предметным 

действиям следует отнести также действия, которые присущи главным образом только 

конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного личностного 

развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Структура системы оценки 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Компоненты 

системы оценки 

Виды оценки 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Цель - анализ процесса освоения 

способов действий с 

изучаемым предметным 

содержанием (их 

операционального состава) 

(уровня и динамики). 

освоение программного 

материала по теме, блоку, 

содержательной линии. 

- оценка освоения предметных знаний и 

способов действий с предметным 

содержанием; 

- выявление соответствия уровня 

сформированности способов действий с 

предметным содержанием; требованиям 

к планируемым предметным 

результатам 

освоение 

программного 

материала по 

теме, блоку, 

содержательной 

линии. 

освоения 

программного 

материала за 

четверть, 

полугодие, год. 

Содержание система предметных знаний; система предметных действий 

Объекты Процесс освоения способов 

действий с изучаемым 

предметным содержанием 

(их операционального 

состава). 

Действия с 

предметным 

содержанием по 

изучаемой теме. 

Умения решать 

учебно- 

познавательные и 

учебно- 

практические 

задачи с 

использованием 

средств, 

релевантных 

предметному 

содержанию. 
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Процедуры Устный опрос, письменный 

опрос (самостоятельная 

работа, защита проектов) 

Письменный 

опрос 

(проверочные 

работы на оценку 

усвоение 

программного 

материала по 

теме, блоку, 

содержательной 

линии). 

Письменный опрос 

( итоговые 

проверочные 

работы по 

предметам, 

комплексные 

Технологии, 

методики, 

«Оценка без отметки» (Г.А. «Оценка без 

отметки» (Г.А. 

«Оценка без 

отметки» 

методы и 

приёмы 

Цукерман). 

«Технология оценивания 

образовательных 

достижений» (Д.Д. Данилов 

и др.). 

«Педагогическая 

технология формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

Цукерман). 

«Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений» 

(Д.Д. Данилов и 

др.). 

«Педагогическая 

технология 

формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

(Г.А. Цукерман). 

«Технология 

оценивания 

образовательных 

достижений» (Д.Д. 

Данилов и др.). 

«Педагогическая 

технология 

формирования 

самоконтроля и 

самооценки» (А.Б. 

Воронцов). 

- оценочные суждения 

учителя (обучающихся) 

(письменные и устные), 

характеризующие 

действия с предметным 

содержанием; 

- рефлексивные сочинения. 

- оценочные 

суждения 

учителя 

(обучающихся) 

(письменные и 

устные), 

характеризующи

е действия с 

предметным 

содержанием; 

- рефлексивные 

сочинения. 

- оценочные 

суждения учителя 

(обучающихся) 

(письменные и 

устные), 

характеризующие 

действия с 

предметным 

содержанием; 

- рефлексивные 

сочинения. 

И
Н

С
Т

Р
У

М
Е

Н
Т

А
Р

И
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КИМы - задания (вопросы) для выявления уровня сформированности действий 

с предметным содержанием (достижения планируемых предметных 

результатов); 

- сборники самостоятельных, проверочных и контрольных работа по 

предметам, входящих в УМК 

 Листы индивидуальных 

достижений учащихся, 

тестовые задания, 

проверочные работы 

составленные педагогами и 

разработанными УМК 

Стартовые и 

проверочные 

работы УМК 

Итоговые работы 

УМК 

Критер

ии 

планируемые предметные результаты 
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Шкала 

и вид 

отметк

и 

- определяется наиболее приемлемая шкала и вид отметки (в 

зависимости от показателей – умений, характеризующих достижение 

предметных результатов; в соответствии с методикой оценки). 

- принятые в классе оценочные шкалы 

 Формы 

фиксац

ии 

принятые в классе формы 

(«листы достижений», 

«оценочные листы», 

электронный журнал). 

- «листы 

достижений», 

- диагностическая 

папка учителя; 

- электронный 

журнал 

- табель 

успеваемости; 

- дневник 

обучающегося; 

- портфолио; 

- диагностическая 

папка учителя; 

- электронный 

журнал 

 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся начального общего 

образования:  формы, периодичность и порядок проведения. 

Текущий контроль успеваемости – это систематическая проверка уровня достижения 

обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (далее ООП НОО), 

проводимая учителем на учебных занятиях в соответствии с Рабочей программой 

учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Целями и задачами текущего контроля успеваемости учащихся 1-4-х классов 

являются: анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и 

предметных) результатов в соответствии с изучаемым материалом учебных предметов, 

курсов и курсов внеурочной деятельности; диагностирование хода учебного процесса, 

выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП НОО; своевременное выявление пробелов в 

достижении (метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП 

НОО; дальнейшая корректировка деятельности учителя, направленной на устранение 

выявленных пробелов в достижении (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; стимулирование учебного труда учащихся начального 

общего образования и установление взаимодействия «ученик –учитель», «учитель –

ученик». 

К текущему контролю относятся: входной контроль, поурочный контроль и 

тематический контроль. 

Входной контроль – процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения 

степени сохранения уровня достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП НОО. В первом классе проверяется уровень готовности ребёнка к 

обучению в школе: тестирование, собеседование. 

Поурочный контроль подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО по итогам изучения темы на конкретном 

уроке. В процедуру поурочного контроля активно вовлекаются обучающиеся с целью 

формирования навыка самооценки. 

Тематический контроль –подразумевает проверку степени усвоения обучающимися 

планируемых результатов ООП НОО по итогам изучения раздела или темы Рабочей 

программы учебного предмета, курса и курса внеурочной деятельности. 

Периодичность текущего контроля успеваемости устанавливается педагогами 

самостоятельно с учетом требований ФГОС НОО, учебных программ по предметам, 

курсам и индивидуальных особенностей обучающихся, используемых 
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образовательных технологий и отражаются в рабочих программах. С целью контроля за 

данным процессом, учителем составляется график проведения входного и 

тематического контроля. 

1. Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 4-х балльной системе и 

выставляются в тетради, дневники обучающихся и электронный журнал. 

2. При проведении текущего контроля по всем учебным предметам, курсам используются 

устные и письменные формы текущего контроля. 

3. Форму текущего контроля и его периодичность определяет учитель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала, используемых 

образовательных технологий. Для обучающихся с ЗПР применимы  специальные 

условия проведения текущего контроля, описанные выше. 

4.  Текущий контроль обучающихся 1-х классов в течение всего учебного года 

осуществляется без балльной фиксации их достижений в электронных журналах, 

личных делах, тетрадях. При оценивании работ рекомендуется использовать бинарную 

систему оценивания «+», «-» (Письмо Минобразования России от 25.09.2000, Nо 

2021/11-13 «Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы»,(с изменениями на 20 апреля 2001 года). 

Текущий контроль 2-4 классов осуществляется по 4-бальной шкале оценивания по 

учебным предметам обязательной части учебного плана, безотметочно (не оценивается) - 

в части формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. 

«5» («отлично») — уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной 

ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») — уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения; 

наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» (удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; 

не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 

грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы по 

предмету, домашние работы. 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

При безотметочном оценивании курса учителем используется краткая 

характеристика процесса и результатов учебного труда ученика («словесная оценка») и 

самооценка ученика. 

Оценка результатов учебных достижений по физической культуре обучающихся 

специальных медицинских групп «А» и «Б» осуществляется в соответствии с 
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рекомендациями Минобрнауки России от 30.05.2012No МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

 Ученики, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных ОУ, 

проходят текущий контроль в этих учебных заведениях. 

 Контрольные работы обучающихся проводятся в соответствии с программами по 

предмету, выполняются в тетрадях для контрольных работ. Результаты контрольных, 

проверочных, тестовых работ выставляются в электронный журнал. 

Работы обучающихся, написанные в рамках текущего контроля успеваемости, могут 

стать частью портфеля достижений обучающегося. 

Оценка метапредметных результатов на уровне начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности метапредметных 

результатов оценивается посредством: выполнения специально сконструированных 

диагностических задач, направленных на оценку; уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий; выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов; выполнения комплексной работы на 

межпредметной основе. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, с учетом характера ошибок, допущенных 

обучающимся, учитель делает вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной 

(групповой) работы позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных 

действий. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов: формы, периодичность 

и порядок проведения 
1. Промежуточная аттестации обучающихся–установление фактического уровня, 

динамики достижения обучающимися планируемых результатов (личностных, 

метапредметных и предметных) освоения ООП НОО, проводится учителем и является, 

в случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в 

следующий класс. 

2. Цели промежуточной аттестации обучающихся: анализ овладения обучающимися 

планируемых (метапредметных и предметных) результатов ООП НОО; выявление 

динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) результатов 

освоения учащимися ООП НОО; своевременное выявление пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

дальнейшая корректировка деятельности учителя и Рабочих программ учебных 

предметов и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП НОО; 

3. К промежуточной аттестации обучающихся относится: промежуточная аттестация 

обучающихся по окончании 1, 2, 3, 4 четверти; промежуточная аттестация 

обучающихся по окончании учебного года; 

4. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам, приказом устанавливаются дополнительные сроки её прохождения. 

5. Промежуточная аттестация обучающихся 1-х классов проводится без фиксации их 

достижений в электронных классных журналах, личных делах, тетрадях. 

6. Успешность освоения обучающимися 1-х классов части ООП НОО по учебным 

предметам характеризуется качественной оценкой, фиксирование которой 

осуществляется педагогом в качественной характеристике. 

7. Обучающимся 2-4-х классов отметка за достижение определённого уровня 

планируемых предметных результатов ООП НОО по предметам учебного плана за 

промежуточную аттестацию выставляется в дневник и в электронный журнал по 

балльной системе оценивания. 
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8. Работы обучающихся, написанные в рамках промежуточной аттестации, хранятся в 

классе до конца учебного года, после чего могут стать частью портфеля достижений 

обучающегося. 

Промежуточный контроль 2-4 классов оценивается безотметочно в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в том числе по курсам 

внеурочной деятельности. Промежуточная аттестация по курсам осуществляется по 

итогам года: итоговые проекты, тесты. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении четверти. 

Четвертные отметки выставляются на основе отметок, выставленных в результате 

текущего контроля успеваемости как округленное по законам математики до целого числа 

среднее арифметическое текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по 

данному предмету. (Если дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в 

большую сторону, если она меньше 0,5 - в меньшую сторону.) 

При выведении годовой отметки успеваемости четвертные (полугодовые) отметки 

как округленное по законам математики до целого числа среднее арифметическое 

текущих отметок, полученных учащимися в период четверти по данному предмету. (Если 

дробная часть результата деления больше или равна 0,5 - в большую сторону, если она 

меньше 0,5- в меньшую сторону.) 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой (календарный учебный график). 

 

 1.3.5. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

- портфель достижений  

  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет 

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

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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  1.3.6. Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО 

  

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения 

содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе 

знаний, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. При итоговой оценке качества 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов 

учитывается готовность к решению учебно- практических и учебно-познавательных задач 

на основе: 

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

- обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений; 

- системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

- индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе различных мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

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

информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
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выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов 

по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине 

разделов выставлена оценкахорошо» или «отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении даны 

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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 
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Порядок выставления комплексной итоговой оценки за курс начальной школы. 

 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная 

оценка 

Предметные 

результаты 

Метопредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик освоил 

ООП НОО на 

базовом уровне 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 

итоговых работ по 

предметам 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты не ниже 

IVуровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой 

«отлично», 

«хорошо» или 

«удовлетворительно

» 

Ученик освоил 

ООП НОО 

на повышенном 

уровне 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% заданий 

базового уровня и не 

менее 65% заданий 

повышенного уровня 

итоговых работ по 

предметам 

Правильно 

выполнено не 

менее 50% заданий 

базового 

уровня и не менее 

65% заданий 

повышенного 

уровня 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе и школьник 

продемонстрировал 

не менее 50% 

умений сквозные 

метапредметные 

результаты на 

Vили VIуровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы и не 

менее. Чем в 

половине разделов 

выставлена оценка 

«хорошо» или 

«отлично» 

Ученик не освоил 

ООП НОО 

Правильно

 выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 

Правильно 

выполнено 

менее50% заданий 

базового уровня 

комплексной 

работы на 

межпредметной 

основе  и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты на 

уровнях ниже 

IVуровня 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 

планируемых 

результатов по всем 

разделам учебной 

программы 
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Критериальная шкала под все виды оценочных процедур 

Уровень 

достижений 

Высокий 

уровень 

достижения 

Повышенный 

уровень 

достижения 

Базовый 

уровень 

достижений 

Понижен- 

ный 

уровень 

достижений 

Недостаточн

ый  (для 

дальнейшего 

обучения) 

уровень 

достижений 

Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее 85% 

заданий 

базового 

уровня 

не менее 65%, 

но не 

более 85% 

заданий 

базового уровня 

65% заданий 

базового 

уровня 

50 - 64 % 

заданий 

базового 

уровня 

менее 50% 

заданий 

базового 

уровня 

Повышенный 

(функцио- 

нальный) 

уровень 

 не менее 80% 

баллов за 

задания 

повышенно го 

уровня 

сложности 

и более трети 

баллов, 

но менее 80% 

баллов 

за задания 

повышенного 

уровня 

сложности 

   

Балльная 

оценка 

5 4 3 3 2 

Словесная 

оценка 

отлично хорошо удовлетори- 

тельно 

удовлетвор

ительно 

неудовлетвор

ительно 

Решение об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий освоения учебного материала 

зависит от типа используемых заданий, возможной ошибки измерения, а также срока 

действия стандарта. 

Принятый в практике педагогических измерений минимальный критерий освоения 

учебного материала находится в пределах от 50 до 65 % от максимального балла, который 

можно получить за выполнение всей работы. 

Если проверочная работа содержит задания только с выбором ответа, то критерий 

освоения составляет 65 %. 

Если в проверочной работе используются задания только со свободным ответом 

(кратким или развернутым), то критерий освоения составляет 50 % при условии, что 

стандарт (планируемые результаты) введён и обеспечено его освоение в учебном 

процессе. 

Если ученик набрал число баллов (%), равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что 

он овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного 

предмета на базовом уровне. 

Выполнение заданий повышенного уровня может оцениваться разным числом баллов 

в зависимости от полноты и правильности ответа. Критерий освоения материала на 

повышенном уровне задается также в зависимости от типа используемых заданий, 

возможной ошибки измерения, а также срока введения стандарта. Главным основанием 

при определении критерия достижения повышенного уровня является установление 

такого балла, при котором ученик явно может продемонстрировать способность 

выполнять задания повышенного уровня. 

Для повышенного уровня можно использовать тот же критерий, как и для базового 
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 уровня: 50—65 % от максимального балла, но за выполнение заданий повышенного 

уровня. Однако это возможно только при условии, что стандарт (планируемые 

результаты) введен и обеспечено его освоение в учебном процессе. 

Можно считать, что учащийся продемонстрировал способность применять знания для 

решения учебных и практических задач повышенного уровня сложности, если он набрал 

не менее установленного минимального критерия за выполнение заданий базового уровня 

и при этом набрал не менее установленного числа баллов (%) за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности. 

В этом случае делается вывод об овладении опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, т. е. на повышенном уровне. 

Дифференцированная оценка выполнения работ помогает распределить учащихся на 

группы, по уровню подготовки, и позволяет учителю, учитывая особенности группы, 

разработать для каждой их них индивидуализированные подходы к организации 

обучения, способствующие преодолению выявленных недочетов, формированию и 

развитию способности применять свои знания в разнообразных учебных и практических 

ситуациях различной сложности. 

Такая детальная интерпретация результатов работы и организация коррекционно- 

развивающей работы с учениками, продемонстрировавшими низкие и высокие результаты 

выполнения работ, оправдывает время на проведение работы и реально способствует 

повышению качества образования. 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

 тексты итоговых диагностических работ, анализ их выполнения обучающимся 

(информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); 

 отзывы учителей с оценкой успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 Портфель достижений; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Критериями оценивания являются: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения адщаптированной образовательной 

программы начального общего образования ФГОС; 

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 Система оценки достижений результатов освоения курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Оценка достижений результатов курсов и курсов внеурочной деятельности 

происходит на трех уровнях: 

 представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий, 

лагерной смены и т. п.); 

 индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

 качественная и количественная оценка эффективности деятельности МБОУ 

Степновская СОШ по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 



123 
 

 Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) в форме 

творческой презентации, творческого отчёта и пр. 

 Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого 

обучающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, 

характеризующая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

 Для оценки эффективности деятельности МБОУ Степновская СОШ по направлениям 

внеурочной деятельности используется карта достижений, в которую вносятся 

индивидуальные результаты учащихся по направлениям. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, оценка проекта, педагогический 

мониторинг, практические работы, творческие работы, самоанализ, наблюдения и др. 

 

Система оценки результатов внеурочной деятельности 

 

Система 

оценки 

результатов 

Индивидуальная 

оценка 

Коллективный 

результат 

Оценка эффективности 

по направлениям 

внеурочной 

деятельности 

Основные 

функции 

оценки 

Диагностирующая Диагностирующая и 

корректирующая 

Диагностирующая и 

контролирующая 

Форма 

предоставле 

ия 

результатов 

Портфолио Творческий отчет/ 

презентация и пр. 

Карта достижений 

(суммирование 

индивидуальных 

результатов обучающихся 

в рамках одного 

направления). 

Содержание  Оценка освоения 

программы 

внеурочной 

деятельности 

(педагог). 

 Участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня. 

 Дпломы, 

сертификаты, 

награды и пр. 

 Самоанализ 

 Др. 

 Продукт совместной 

деятельности/ 

проекта. 

 Внешняя экспертиза 

коллективного 

творчества 

 Награды, 

сертификаты, 

поощрения. 

 Материалы рефлексии 

 Индивидуальные 

результаты в рамках 

одного направления 

 Продукт мультипректа 

/проекта, организованного 

в рамках одного 

направления (куратор 

проекта). 

Этапы 

диагностики 

Входная 

диагностика, 

диагностика в 

конце года и по 

окончании 

освоения 

программы (как 

показатели 

динамики) 

В конце года или 

отчетного периода. 

В конце года. 

По окончании проекта. 
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Формы 

оценивания 

Персонифицирова

нная и 

неперсонифициро

ванная 

Неперсонифицированн

ая 

Неперсонифицированная 

Инструменты 

оценивания 

Критерии оценки 

портфолио 

Критерии оценки 

проекта 

Критерии оценки 

продуктов 

деятельности 

Критерии оценки проекта 

 

1.3.7. Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 
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положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают 

в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения 

в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися с 

ЗПР, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Для оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  используется метод 

экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (членов консилиума, учителей-предметников, классных 

руководителей). Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного 

процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в 

сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) 

компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и 

дома. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) рекомендуется направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования МБОУ Степновская СОШ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО. 
Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 
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образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Задачи программы:  
 установить ценностные ориентиры начального образования;  

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные 

действия  и  определить условия формирования  в образовательном процессе и 

жизненно важных ситуациях.  

В МОУ Степновская СОШ  реализуется УМК:  «Школа России» под редакцией 

Плешакова А.А. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

на ступени  начального общего образования  (УМК «Школа России») 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения 

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

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных 

ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования 

универсальных учебных действий конкретизирует соответствующий раздел 

фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

- установить ценностные ориентиры начального образования; 

- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

- выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  

определить условия формирования  в образовательном процессе и жизненно важных 

ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

- описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

- характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Школа России»;  

- типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 

- описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

по ступеням общего образования в соответствии с УМК «Школа России».  

- планируемые результаты сформированности УУД. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий является основой 

разработки рабочих программ отдельных учебных предметов. 

Представим разделы программы в соответствии с УМК «Школа России».  

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования  следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

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

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

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

- уважение истории и культуры каждого народа. 
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2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

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

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

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

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.      

 В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.   

 Это человек:  

Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

умеющий высказать свое мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и  события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
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• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей),  обеспечивающее личностный 

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, 

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

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

_символические действия: 



129 
 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 

отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе.  

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
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1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к 

своей семье, к 

своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке 

и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

2. Соблюдать 

простейшие 

нормы речевого 

этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать  в 

паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 
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художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.  

 

 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как 

в учебнике, так и в  

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 

понимать 

прочитанное.  
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народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета.  

6. Критично 

относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение  к 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

Участвовать в 

диалоге; слушать 

и понимать 

других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, 

поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи 

с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-

популярных книг, 
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своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения;  

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом виде. 

понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении 

проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать 

свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметь взглянуть 

на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

(на основе образовательных ресурсов УМК  «Школа России»)  
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Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

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

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

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

универсальных учебных умений: 

Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка,          алгоритмизация действий (Математика, 

Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные и 

осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 
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УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью 

Универсального интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений 

планируемых результатов образования»),  который является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий. 

Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром 

при организации мониторинга их достижения. 

Приведем пример, как  формируются некоторые  личностные результаты  

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по 

форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а 

во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто 

нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 



136 
 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие 

учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, 

рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, 

природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее 

боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных 

достижениях России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом 

культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании 

сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского, французского, испанского и немецкого 

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

аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и её столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских , 

американских руссийских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 

1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, 

России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных 

традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и 

ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 
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содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и 

задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи 

учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу 

работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее 

изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план 

действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале 

каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», 

содержание которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая 

дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или 

раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение  указанных способов и приёмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, 

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  

Проводя исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классовсерии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  
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провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 

фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  ступени обучения  на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в 

частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой 

ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  

в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их 

значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 

мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка 

учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность 

в форме принятия учебной 

цели и работы над ее 



139 
 

достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от 

предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  

-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД 
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Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

 Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного образовательного 

учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

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

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся;  

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности обучающихся к успешному включению в учебную деятельность 

нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на 

русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребёнка мотивов учения является 

одним из важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к 

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

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских 

видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 
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учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. Основанием преемственности разных ступеней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет не прерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Планы совместных мероприятий учителей начальных классов с воспитателями 

ДОУ, учителями-предметниками 

  

 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

2.2.1. Общие положения  
 

Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) на ступени начального общего образования МБОУ 

Степновская СОШ соответствуют ФГОС НОО 

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

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 

познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

№  Название мероприятий. 

1. 

2. 

3. 

4. 

 5. 

  

Проведение открытых уроков, занятий по предметам. 

Посещение родительских собраний в детских садах. 

Экскурсия будущих первоклассников по школе (март).  

Общешкольное родительское собрание с родителями будущих первоклассников. 

Работа «Школы будущих первоклассников» и «Первоклассных родителей» (апрель, 

май). 
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самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности 

обучающихся. 

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

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для 

решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей 

образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон 

окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в рабочих программах содержание не только знаний, но и видов 

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса образования 

младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 

самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 

инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 

среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальный уровень общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

содержание учебного предмета, курса;  

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать:  

результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

тематическое планирование.  

В данном разделе Основной образовательной программы начального общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам 
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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 

программ учебных предметов формируются с учетом региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в ФГОС НОО, приведено в Приложении к данной Основной 

образовательной программе.  

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

2.2.2.1. Русский язык. Горецкий В.Г., Канакина В.П. («Школа России») 

Личностные результаты 

1. Формирование 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. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

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-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 
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соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 
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Содержание курса. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 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.[1] 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 

художников, 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. Составление звуковых моделей слов. 

Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 приёмов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

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. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt1
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с 

заданной интонацией. 

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, на основе 

опорных слов. 

Систематический курс 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — 

согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) 

ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический анализ слова. 

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

согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

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

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

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика[2]. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, 

омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными 

словарями. 

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

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

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

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

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

слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных 

словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова по составу. 

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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение 

имён существительных собственных и нарицательных.  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2016/03/06/programma-po-russkomu-yazyku-1-klass-shkola-rossii#ftnt2
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Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

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

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

имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени 

прилагательного. Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

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

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи 

количественных и порядковых числительных. 

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

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

временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения 

глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей 

речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

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

Частица. Частица не, её значение. 

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

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи 

вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и 

сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический 

анализ простого предложения с двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

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

однородными членами. 

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

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных 

предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование 

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

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 восклицательные 

знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, 

его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора 

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

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью 

средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 
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Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.Тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

начального  общего образования. 

Тематическое планирование 

Разделы и темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обучение письму ( 1 класс) 

Подготовительный этап 

Букварный (основной) период 

Послебукварный период 

115 

20 

80 

15 

115 

20 

80 

15 

115 

20 

80 

15 

   

Системный курс 560 560 50 170 170 170 

ФОНЕТИКА И ГРАФИКА  84 34 50 0* 0* 

ЛЕКСИКА(2)       

СЛОВО, СОСТАВ СЛОВ  108 10 26 64 8 

МОРФОЛОГИЯ  207  30 62 115 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  72 5 20 18 30 

РАЗВИТИЕ  РЕЧИ(1)       

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО  55 1 10 26 17 

ЧИСТОПИСАНИЕ  34  34   

Всего часов 675 675 165 170 170 170 

 

2.2.2.1. Литературное чтение.  Л.Ф. Климанов, М.В. Бойкин (УМК «Школа России») 

Личностные результаты: 

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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; 

9) 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; 

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 признавать возможность 

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 о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) 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; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения с учетом специфики содержания предметной области 

«Филология», включающей в себя предмет «Литературное чтение», должны отражать: 



151 
 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

нравственную оценку поступкам героев и обосновывать ее; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересную литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Содержание курса 

1класс (132 ч) 

Слово и предложение  

Выделение предложений из речевого потока. Слово как объект изучения, материал для 

анализа. Значение слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением: 

выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение предложения.  

Фонетика. 

 Единство звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в 

слове. Звуковой анализ. Последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак — рак). Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. Построение моделей 

звукового состава, отражающих качественные характеристики звуков (гласные и 

согласные звуки, твердые и мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих 

заданной модели. Ударение. Самостоятельная постановка ударения в слове; выделение 

ударного гласного звука. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов 

на слоги. Слоговой анализ слов: установление количества слогов в слове. Соотнесение 

произносимого слова со слогоударной схемой.  

Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твердости — мягкости предшествующих 

согласных звуков. Функции букв е, ѐ, ю, я. Обозначение буквами звука [й’] в разных 

позициях. Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями 

согласных звуков. Русский алфавит как последовательность букв. Функции небуквенных 

графических средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знаки препинания в 

конце предложения (ознакомление). Чтение Соотношение между звуковой и буквенной 

формой слова. Позиционный способ обозначения звуков буквами и обусловленный им 

способ чтения: чтение слога с ориентацией на букву, обозначающую гласный звук. Чтение 

слов, словосочетаний, коротких предложений и текстов. Понимание предложений, 

небольших рассказов и стихотворений при самостоятельном чтении вслух и при 

прослушивании. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами как результат 

совершенствования механизма чтения. Обучение орфоэпическому чтению при переходе к 

чтению целыми словами. Скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом 

ребенка. Чтение с интонацией и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие 

осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 
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стихотворений. Выборочное чтение с целью поиска ответа на поставленный вопрос по 

данному тексту. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Чтение по ролям. Использование орфографического чтения как средства самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Восприятие художественного произведения 

 Восприятие художественного произведения, читаемого взрослым или одноклассником. 

Понимание текста: тема, главная мысль, герой, основная сюжетная линия. Работа с 

воображаемыми ситуациями («что бы ты сделал на месте героя, как бы ты себя вел»). 

Первоначальное знакомство с литературными жанрами — стихи, рассказы, сказки 

(народные и авторские), загадки, пословицы и др.  

Развитие речи 

 Слово. Предложение. Речь. Восприятие речи учителя и одноклассников. Практическое 

овладение учебным диалогом: «присвоение» (отнесение к себе) вопроса, заданного всему 

классу; осознание смысла вопроса; умение задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации. Культура речи: соблюдение норм русского литературного 

языка в условиях бытового и учебного общения. Составление небольших рассказов 

описательного и повествовательного характера (на материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений). Составление рассказов по серии сюжетных картинок.  

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного произведения. Умение слушать и понимать фольклорные и 

литературные произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». 

Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, удивлен и пр.), 

сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров 

(стихи, рассказы, сказки, произведения малого фольклора). 

Чтение. 

 Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальным возможностям учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, 

соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

 Работа с текстом. 

 Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых 

частей под руководством учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, 

умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор заголовков). 

Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения 

 Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, 

малые жанры фольклора; сравнение тем произведений фольклора разных народов. 

Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов – классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, 

национальные особенности литературы. Юмористические произведения. Примерная 

тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о 

человеке и его отношении к другим людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, 

добре и зле. Жанровое разнообразие. Сказки (народные и авторские), рассказы, 

стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, считалки. 

Литературоведческая пропедевтика.  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, 

литературный герой, абзац. Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) Проявление интереса к словесному 19 творчеству, участие в коллективном 

сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных 
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произведений, чтение текста по ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение 

историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от лица 

героев.  

Чтение: работа с информацией. 

 Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя 

несложных таблиц информацией о произведении и книге.  

2 класс (136 ч) 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Устойчивый интерес к слушанию чтения учителя и сверстников. Воспроизведение 

последовательности событий прослушанного небольшого по объему произведения. 

Эмоциональный отклик на прослушанное. Осознание собственного эмоционального 

состояния, которое рождается при восприятии произведения. 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

 Беглое мотивированное (с ориентацией на учебную задачу) чтение вслух с 

индивидуальным темпом, позволяющим осознать текст. Паузы, интонации, отражающие 

характер героев. Чтение про себя, элементы самоконтроля: слежение за решением 

поставленной учебной задачи (мотив чтения). Чтение с продолжением. Целостное 

восприятие текста, запоминание последовательности развития сюжета. Выборочное 

чтение. Чтение частей текста в соответствии с учебной задачей: выбор эпизодов, которые 

отражены в иллюстрациях; нахождение описания героев и др. Имитационные упражнения 

на основе текста произведения.  

Жанры фольклора и художественной литературы (общее представление) 

Сказка как выражение народной мудрости, средство воспитания. Главная мысль сказки, 

определяющая ее значение для воспитания. Бытовая сказка как повествование о 

повседневной жизни людей. Ее особенности: время и место событий; герои — люди и 

животные; явная и скрытая мораль; сочетание реальных и фантастических ситуаций; 

диалоги; завязка. Волшебная сказка, ее особенности: победа добра над злом; волшебство и 

превращения; нереальные герои и чудесные предметы; время и место событий; зачин и 

концовка; повторы. Присказка. Сказки народов России: общность тем и выразительных 

средств; передача особенностей жизни и быта разных народов. Пословица как название 

сказки. Авторская сказка. Общность тем в народных и авторских сказках. Рассказ как 

повествование о жизни людей, животных, «зеркало» жизни. Особенность рассказа: 

реалистичность происходящих событий, героев (людей и животных); 

непродолжительность протекания действия. Название рассказа как отражение его главной 

мысли. Стихотворные произведения и их особенности: рифма, ритм, выразительные 

средства.  

 Работа с фольклорными и художественными текстами 

Главная мысль сказок разного вида (бытовых, волшебных). Сходство тем и сюжетов 

сказок разных народов. Завязка как начало важных событий сказки. Средства 

художественной вы- разительности в сказках: постоянные эпитеты (без предъявления 

термина), сравнения. Диалог в сказке. Темы стихотворных произведений. Особенности 

выразительных средств стихотворений разной тематики. Иллюстрации, их значение в 

раскрытии содержания и главной мысли произведения. 

Развитие речи 

 Словарный запас речи: обогащение образными словами, пословицами, крылатыми 

выражениями. Смысл пословиц, постоянных эпитетов, сравнений, архаизмов, 

встречающихся в тексте. Разные виды пересказа произведения: по плану (данному 

учителем и составленному самостоятельно); одного из эпизодов (пункт плана); текста, 

прочитанного вслух и про себя. Пересказ выборочный и полный. Рассказ по 

иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста произведения. 

Драматизация и чтение по ролям небольших сказок (потешек).  
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3класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из 

круга чтения; понимание главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра 

или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

(композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение героев разных 

произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики; определение 

времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление 

авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. Чтение. 

Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений 

целыми словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение 

к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста 

интонационный рисунок. Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла 

событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; 

сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и 

выражений, характеризующих героев и события; выявление авторской позиции и своего 

отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, 

концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому 

плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Круг чтения 

 Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. 

Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. 

Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: 

словари, детские энциклопедии, книги-справочники. Примерная тематика. Произведения 

о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к 

труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах 

взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по 

структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения 

(наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: 

замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие 

волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея 

победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. Былина: особенности изображения персонажей 

(гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. Литературная (авторская) 

сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; 

особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, 

эмоциональные переживания. Художественные рассказы: изображение явлений и героев; 

наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-

описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между 

художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: 

описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Литературоведческая пропедевтика 

 Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, 

стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение 

(художественное произведение, научно- художественное, научно-популярное). Герой 

(персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства 

выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Творческая деятельность учащихся (на 

основе литературных произведений)  
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Творческая деятельность. 

 Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 

фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. Коллективная 

творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе 

продленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на 

факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение 

литературных игр, конкурсов, утренников, уроков-отчетов.  

Чтение: работа с информацией 

Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение 

информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, 

предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками 

и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах. Оформление 

информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией 

для характеристики героев, книг, произведений.  

4 класс (136 ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 

 Аудирование (слушание). 

 Восприятие литературного произведения. Создание условий для полноценного 

восприятия произведений в единстве содержания и формы, в единстве образного, 

логического и эмоционального начал. Эмоциональная отзывчивость, понимание 

настроения литературного произведения, осознание схожести и различий настроений 

героев, авторской точки зрения. Общая оценка достоинств произведения. Оценка 

эмоционального состояния героев, анализ их действий и поступков. Сравнение 

персонажей разных произведений, выявление отношения к ним автора, высказывание 

собственной оценки, подтверждение собственных суждений текстом произведения. 

Умение на слух воспринимать разные по жанру произведения, запоминать слова, 

характеризующие персонажей, образные выражения, создающие картины природы, 

рисующие человека. Понимать роль описания природы, интерьера, портрета и речи героя. 

Умение определять задачу чтения — что и с какой целью читается, рассказывается, 

сообщается. Умение находить средства выразительного чтения произведения: логические 

ударения, паузы, том, теми речи в зависимости от задачи чтения. Умение сопоставлять два 

ряда представлений в произведении — реальных и фантастических. 

 Чтение.  

Осознанное, правильное, выразительное чтение в соответствии с нормами литературного 

произношения вслух, чтение молча. Выразительное чтение подготовленного произведения 

или отрывка из него; использование выразительных средств чтения (темп, топ, логические 

ударения, паузы, мелодика речи). Использование сведений об авторе книги. Чтение 

наизусть стихов, отрывков из прозаических произведений (к концу обучения в 4 классе — 

не менее 20 стихотворений, б отрывков из прозы). 

 Работа с текстом. 

 Установление смысловых связей между частями текста. Определение мотивов поведения 

героев и оценивание их поступков; сопоставление поступков героев. Понимание и 

различение значений слов в тексте; нахождение в произведении слов и выражений, 

изображающих поступки героев, картины и явления природы; выделение в тексте 

эпитетов, сравнений. Составление простого плана рассказа, сказки; подробный, краткий и 

выборочный пересказ текста по  плану. Составление творческого пересказа (изменение 

лица рассказчика, продолжение рассказа о судьбе героев на основании собственных 

предположений, воссоздание содержания произведения в форме словесной картины). 

Выявление авторского и своего отношения к событиям, героям, фактам. 

Круг чтения  
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Произведения устного народного творчества русского народа и народов мира: сказки, 

загадки, пословицы, былины, легенды, сказы. Ведущие идеи, объединяющие 

произведения фольклора разных народов, специфика художественной формы разных 

произведений словесного творчества. Отрывки из Библии, из летописи. Стихотворные и 

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей- классиков, детских 

писателей. Произведения о жизни детей разных народов и стран. Приключенческая 

детская книга. Научно-познавательная книга: о природе, о путешествиях, об истории, о 

научных открытиях. Юмористическая и сатирическая книга. Очерки и воспоминания. 

Справочная детская литература (детские энциклопедии, словари). Примерная тематика. 

Художественные произведения о жизни детей-сверстников, о Родине и других странах, о 

труде и творчестве, о путешествиях и приключениях. Научно-познавательные 

произведения: о растениях и животных, о вещах и предметах, об изобретениях и 

изобретателях. 

 Жанровое разнообразие.  

Расширение знаний в области жанровых особенностей сказок (народной и литературной), 

рассказов, басен (стихотворных и прозаических), былин и сказов, очерковых 

произведений. Сравнение художественных и научно-художественных произведений, 

авторских произведений, разнообразных по жанрам и темам. Народные сказки: плавный 

ритм чтения, фантастические превращения, волшебные предметы, повторы слов («жили 

были», «день-деньской»), постоянные эпитеты («добрый молодец», «красна девица»), 

устойчивые выражения («день и ночь — сутки прочь»), зачины и их варианты, присказки, 

особые концовки. Борьба добра и зла, отражение мечты народа. Былины: плавный, 

напевный ритм чтения, повторы, постоянные эпитеты («сыра земля», «богатырский конь» 

и т. д.), гиперболы (преувеличения), яркость описания героев, порядок действий 

(рассказов о былинном богатыре).Литературная сказка: сходство с народной сказкой 

(сказочные герои, структурное сходство, превращения, победа добрых сил). Особенность 

авторского языка, образов, эмоциональных переживаний. Рассказы: художественные, 

научно-популярные. Особенности художественного рассказа: эмоционально-образное 

описание героев, интересных случаев из их жизни, возбуждающее воображение читателя. 

Отношение автора к своим героям. Стихотворное произведение: ритмический рисунок, 

строка, строфа, рифма, средства выразительности. Научно-популярные рассказы. 

Особенности: отличие образа от понятия, термин; развитие логических связей, «язык 

фактов», главная мысль, вывод, умозаключение. Очерк — повествование о реальных 

событиях, о людях и их делах, происходящих в действительности. Знакомство с 

действительными событиями жизни страны, отношением человека к Родине, к людям, к 

природе. Библиографические сведения о книге. Элементы книги: обложка, титульный 

лист, оглавление, предисловие, послесловие, аннотация, иллюстрация. Каталог. 

Каталожная карточка. Периодика (наименования детских газет и журналов). Сведения об 

авторе. Элементарные знания о времени создания произведения.  

Литературоведческая пропедевтика  

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное 

произведение, литературное творчество. Литературные жанры: сказка, былина, пословица, 

загадка, поговорка, сказ, легенда, миф, рассказ, повесть, стихотворение, баллада, пьеса-

сказка, очерк, научно-популярное и научно художественное произведения. Тема, идея 

произведения; литературный герой, портрет, авторская характеристика, сюжет, 

композиция. Изобразительно выразительные средства языка: эпитет, сравнение, 

олицетворение, гипербола. Юмор и сатира как средства выражения авторского замысла. 

Фантастическое и реальное.  

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Умение написать изложение, небольшое сочинение по текстам литературных 

произведений. «Дописывание», «досказывание» известного сюжета. Сочинение (по 

аналогии с произведением устного народного творчества) загадок, потешек, сказок, 
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поговорок. Умение писать отзывы о прочитанных книгах, аннотацию на книгу, составить 

на нее каталожную карточку. Умение воспроизводить сценические действия (по сюжетам 

небольших произведений) в играх-драматизациях, игровых диалогах, театральных играх. 

 

Тематическое планирование 

№п/п Разделы , темы Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 Литературное чтение 444 444 36 136 136 136 

1 Виды речевой 

деятельности 

137 137 9 46 38 44 

2 Круг чтения 270 270 22 82 86 80 

3 Литературоведческая  

пропедевтика 

16 16 4 4 4 4 

4 Творческая 

деятельность  

учащихся (на основе  

литературных 

произведений 

10 10  2 4 4 

5 Чтение (работа с  

информацией ) 

11 11 1 2 4 4 

 

2.2.2.3. Родной язык 

Планируемые результаты.  

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по родному (русскому) языку 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа; 

обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 

эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное 

уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 
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понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 

для культурного человека; 

соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковыхсредств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  

произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского 

литературного языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка:  
употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у 

которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 

использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов 
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и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование 

учебныхэтимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого 

этикета: 

владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

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

определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица; 

уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

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

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  

создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами); 

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 

сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  
соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 

 

 

 

 



160 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

  Первый год обучения (17 ч) – 2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

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

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие 

из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения 

в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в 

которых есть слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

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

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты ивы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) – 3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

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

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т.п.): уточнение значений, 

наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

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

и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных 

форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж 

множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 

множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

Особенности устного выступления.  

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

классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их 

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

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 часов 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 6 

4 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

5 Язык в действии 6 

6 Секреты речи и текста 4 

 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты освоения программы 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;  

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательског оинтереса 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; 

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, 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; 

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; 

использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые 

выводы,основываясьнасодержаниитекста;составлятьхарактеристикуперсонажа;интерпрет

ировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, невысказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь 

на содержание текста; 

ориентироватьсявнравственномсодержаниипрочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных 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; 

осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
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устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями отвосприятия 

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 контролируемомИнтернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной ивнеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведениепо заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности 

художественныхпроизведений (на примерах художественных образов и средств 

художественнойвыразительности); 

отличатьнапрактическомуровнепрозаический текстот 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 художественнойвыразительности (иносказание, 

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

определять позиции героев художественного текста, позицию автор 

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, илипополняя его 

событиями; 

составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/илина основе 

личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известноголитературного 

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

литературное произведение от имени одного издействующих лиц или неодушевленного 

предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательскиханнотации или 

отзыва; 
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создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержаниюпрочитанного 

(прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

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

созданное самостоятельно) художественное произведение, в томчисле и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

Планируемые результаты 

формирования универсальных учебных действий средствами 

предмета«Литературное чтение на русском родном языке» 

Личностные качества: положительная мотивация к урокам литературного чтения 

на русском родном языке и к чтению книг; основы смыслообразования и 

самоопределения; гражданская идентичность; нравственно-этическая ориентация в 

читаемом; развитие дружеского отношения к другим детям; базовые эстетические 

чувства; рефлексия; эмоционально-личностная децентрация; способность к самооценке.  

Регулятивные УУД: понимать и принимать учебную задачу; прогнозировать; 

использовать определенные учителем ориентиры действия; осуществлять 

последовательность действий в соответствии с инструкцией, устной или письменной; 

осуществлять самоконтроль и элементарный контроль. 

Познавательные УУД: понимать прочитанное, находить в тексте нужные 

сведения (выборочное чтение); выявлять непонятные слова, интересоваться их значением; 

выделять главное; составлять план; ориентироваться в одной книге и в группе книг, в 

Интернете; устанавливать элементарную логическую причинно-следственную связь 

событий и действий героев произведения; выполнять действия анализа, выявляя подтекст 

и идею произведения; сравнивать персонажей одного произведения и разных 

произведений по заданным критериям; выдвигать гипотезы в процессе прогнозирования 

читаемого; обосновывать свои утверждения; обобщать; классифицировать. 

Коммуникативные УУД: уметь и желать участвовать в коллективной беседе, 

соблюдая основные правила общения на уроке; готовность оказать помощь товарищу; 

планировать учебное сотрудничество; согласовывать действия с партнером; 

пересказывать прочитанное; создавать текст по образцу, по иллюстрации, по заданной 

теме (повествование, описание, рассуждение). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Круг чтения.  

Во 2-3 классах дети читают произведения Алтайских писателей и поэтов. 

Список рекомендуемых произведений для учащихся 2 класса 

Атаманов Иван Алексеевич 

Заяц-путешественник 

Лягушка и Барбос 

Ленивый воробей 

Бианки Виталий Валентинович 

Хитрый лис и умная уточкаи другие 

Власов Алексей Валентинович 

Мама 

Доброта 

Я – солдат! 

Дождик в лесу и другие 

Кан Ольга Викторовна 

Трудное слово СОБАКА 

Покупайте облака 

Мокшин Михаил Михайлович 

Мы живём на Алтае 
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Лето 

Бывшему воинуи другие 

Нечунаев Василий Маркович 

Грамотей среди детей 

Маленькие радости 

Зимняя байка и другие 

Новичихина Валентина Александровна 

Страна Играния 

Откуда берутся детии другие 

Свинцов Владимир Борисович  

Сказка про яблоньку 

Первый снег 

Нахальный лягушонок 

Такмакова Ольга Владимировна 

Стихи для мамочки 

Летняя метель и другие 

Цхай (Сорокина) Ирина Викторовна 

Новогодняя сказка 

История знаменитого мышонка 

Гордая слива 

Чебаевский Николай Николаевич 
Мальчишки 

Юдалевич Марк Иосифович 

Алтай 

Кто же съел конфеты? 

Костик-хвостик и другие 

Поурочно-тематическое планирование. 2 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М. Мокшин «Мой Алтай»; 

М.И.Юдалевич «Алтай» 

1 

2. А.И. Атаманов «Заяц-путешественник» 1 

3. А.И. Атаманов «Лягушка и Барбос», «Ленивый воробей» 1 

4. А.В.Власов «Доброта»; 

В.М.Нечунаев «Маленькие радости» 

1 

5. В.Б.Свинцов «Первый снег» 1 

6. В.Б. Свинцов «Нахальный лягушонок», «Сказка про яблоньку» 1 

7. А.В. Власов «Мама»; 

О.В.Такмакова «Стихи для мамочки» 

1 

8. В.В.Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка» 1 

9. И.В.Цхай (Сорокина) «Новогодняя сказка» 1 

10. И.В.Цхай (Сорокина) «История знаменитого мышонка», «Гордая 

слива» 

1 

11. В.М. Нечунаев «Зимняя байка»; 

О.В.Кан «Покупайте облака» 

1 

12. В.М.Нечунаев «Грамотей среди детей»; 

О.В.Кан «Трудное слово СОБАКА» 

1 

13. А.В.Власов «Я - солдат»; 

М.М.Мокшин «Бывшему воину» 

1 

14. А.В.Власов «Дождик в лесу»; 1 
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О.В.Такмакова «Летняя метель»; 

М.М.Мокшин «Лето» 

15. М.И.Юдалевич «Кто же съел конфеты», «Костик-хвостик» 1 

16. В.А.Новичихина «Откуда берутся дети», «Страна Играния» 1 

17. Н.Н.Чебаевский «Мальчишки» 1 

 

Поурочно-тематическое планирование. 3 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. М.М.Мокшин «Библиотека» 1 

2. М.М.Мокшин «Осень», «Причуды осени» 1 

3. О.С.Московка (Матушкина) «Волшебная книга» 1 

4. Л.С.Мерзликин «Драчуны» 1 

5. В.Я.Озолин «О дворнике, который решил стать…дворником» 1 

6. В.Я.Озолин «Ученик Коровкин»; В.Е.Тихонов «Будущий 

форвард» 

1 

7. В.Я.Озолин «Как я стал для детей писать», «Чулан» 1 

8. В.А.Новичихина «В бабушкином огороде», «Лесной проказник» и 

другие стихотворения 

1 

9. В.С.Сидоров «Димка-буксир» 1 

10. М.М.Мокшин «Метелица», «Птичья столовая», «Снежное 

царство» 

1 

11. В.Б.Свинцов «Усыновление» (отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

12. В.Б.Свинцов «Сенька растет» (Отрывок из повести «Мой друг 

Сенька») 

1 

13. В.Б.Свинцов «Цветок шиповника», «Ласточка» 1 

14. Е.М.Ожич (Клишина) «Ради любви к искусству» 1 

15. Р.И.Рождественский «Алешкины мысли», «Огромное небо» 1 

16. Л.И.Квин «Трусишка» 1 

17. М.И.Юдалевич «Если б вдруг исчезли книжки», «Волшебное 

слово» 

1 

 

2.2.2.5. Иностранный язык 

 

Английский язык 

Иноязычное образование выступает в качестве средства достижения конечной цели – 

развитие учащегося как индивидуальности, готовой и способной вести диалог культур. 

Начальное общее образование закладывает основы этой готовности и способности. 

Процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности к 

познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 

мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 
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- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

Содержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая учащимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

 Личностные, предметные и метапредметные результаты освоения курса 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как гражданина 

России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего гордость за 

свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно сотрудничать с 

представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре английского 

языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского языка в 

устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям предмета 

«иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной деятельности и 

способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в процессе 

иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе учебной 

деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, демократичную и 

творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенныеличностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» в 

начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

ценностное отношение к своей малой родине, семейным традициям; государственной 

символике, родному языку, к России 

элементарные представления о культурном достоянии малой Родины; 

первоначальный опыт постижения ценностей национальной культуры; 

первоначальный опыт участия в межкультурной коммуникации и умение представлять 

родную культуру; 

начальные представления о правах и обязанностях человека и товарища; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
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элементарные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, классе, школе, а также между 

носителями разных культур; 

первоначальные представления о гуманистическом мировоззрении: доброта, желание 

доставить радость людям; бережное, гуманное отношение ко всему живому; великодушие, 

сочувствие; товарищество и взаимопомощь; 

стремление делать правильный нравственный выбор: способность анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными этическими 

нормами; 

доброжелательное отношение к другим участникам учебной и игровой деятельности на 

основе этических норм; 

3. Воспитание уважения к культуре народов англоязычных стран. 

элементарные представления о культурном достоянии англоязычных стран; 

первоначальный опыт межкультурной  коммуникации; 

уважение к иному мнению и культуре других народов; 

4. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

элементарные представления об эстетических и художественных ценностях родной 

культуры и  культуры англоязычных стран; 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, детского 

фольклора, памятников культуры; 

первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи; 

отношение к учебе как творческой деятельности; 

5. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

ценностное отношение к труду, учебе и творчеству, трудолюбие; 

потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

дисциплинированность, последовательность, настойчивость и самостоятельность; 

первоначальный опыт участия в учебной деятельности по овладению иностранным 

языком и осознание ее значимости для личности учащегося; 

первоначальные навыки сотрудничества в процессе учебной и игровой деятельности со 

сверстниками и взрослыми; 

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

имуществу, учебникам, личным вещам, 

мотивация к самореализации в познавательной и учебной деятельности; 

любознательность и стремление расширять кругозор 

6. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека; 

первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе. 

Предметные результаты 
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В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом обучающиеся 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Обучающиеся получат возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 

- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты коммуникативные 

умения по видам речевой деятельности. 

В говорении  научатся: 

вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями; 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в пределах 

тематики начальной школы). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни; 

кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании научатся: 

понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или содержащие 

некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале как при 

непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); 

понимать основную информацию услышанного; 

извлекать конкретную информацию из услышанного; 

понимать детали текста; 

вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам учащихся 

(краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, загадки) – время 

звучания до 1 минуты; 

использовать контекстуальную или языковую догадку; 

не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

В чтении овладеют техникой чтения, т.е. научатся читать: 

по транскрипции; 
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с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением; 

редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм; 

редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты; 

с правильным логическим и фразовым ударением простые нераспространенные 

предложения; 

основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, вопросительные, 

побудительные, восклицательные); 

с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Обучающиеся овладеют умением читать, т.е. научатся: 

читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, обеспечивающими 

понимание основной идеи текста, полное понимание текста и понимание необходимой 

(запрашиваемой) информации; 

читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на основе 

понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на вопросы 

по содержанию текста; 

определять значения незнакомых слов по 

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов, 

- аналогии с родным языком, 

- конверсии, 

- контексту, 

- иллюстративной наглядности; 

пользоваться справочными материалами (англо-русским словарем, 

лингвострановедческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции; 

читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением простые 

распространенные предложения с однородными членами; 

понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

читать и понимать содержание текста на уровне смысла и: 

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме обучающиеся научатся: 

- правильно списывать, 

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики  с опорой на образец; 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 
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- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на план/ключевые 

слова   

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Обучающиеся научатся: 

распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

отличать буквы от транскрипционных знаков; 

читать слова по транскрипции; 

пользоваться английским алфавитом; 

писать все буквы английского алфавита и основные буквосочетания (полупечатным 

шрифтом); 

сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие транскрипционные 

знаки; 

писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

писать транскрипционные знаки; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

использовать словарь для уточнения написания слова. 

Фонетическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной речи 

(долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слов, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное 

(общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное предложения; 

Обучающиеся научатся: 

распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в речи; 

правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая интонацию 

перечисления). 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Обучающиеся научатся: 

понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в пределах 

тематики начальной школы; 

использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать имена собственные и нарицательные; 

распознавать по определенным признакам части речи; 

понимать значение лексических единиц по словообразовательным элементам (суффиксам 

и приставкам); 

использовать правила словообразования; 

догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды догадки (по 

аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

Содержание курса 

2 класс (70 часов) 



172 
 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. 

Члены семьи, их имена и черты характера. Любимые занятия членов семьи. Обязанности 

членов семьи, их взаимоотношения и работа по дому. Любимая еда. 

Я и мои друзья. Знакомство. 

Мои друзья, что умеют делать. Совместные игры, любимые занятия. Знакомство со 

сверстниками и взрослыми, приветствие, прощание. 

Мир моих увлечений. 

Игрушки, песни. Любимые игры и занятия. Зимние и летние виды спорта, занятия 

различными видами спорта. 

Мир вокруг меня. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. Обязанности 

членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. Семейные 

праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с семьей. 

Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда. 

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты характера, 

внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. Письмо 

зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и летние 

виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. Животные в 

цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в различную 

погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран и городов. 

Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха. 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, на 

улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Содержание воспитательного аспекта 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, воспитательного 

аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с культурой и понимается как процесс 

обогащения и совершенствования духовного мира учащегося через познание и понимание 

новой культуры. Факты культуры становятся для учащегося ценностью, т.е. приобретают 

социальное, человеческое и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, 

определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения, становятся 

основой формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

3 класс (70 часов) 

В 3 классе происходит обучение всем видам речевой деятельности. 

 Говорение. 
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В 3 классе изучаются темы, определяемые Примерной программой начального общего 

образования. Лексические навыки говорения формируются как на базе материала, 

усвоенного во 2 классе, так и нового.  

 В 3 классе в говорении усваивается 155 новых лексических единиц. Новые лексические 

единицы, которыми необходимо овладеть продуктивно на уроке, указываются в целях 

урока. Общий список новых лексических единиц, усваиваемых продуктивно в каждом 

цикле уроков, можно узнать из раздела “New words and word combinations from Unit …”, 

урока “Test yourself”. Формированию лексических навыков в каждом цикле посвящены 

специальные уроки. Упражнения, предназначенные для формирования лексических 

навыков, находятся под рубрикой “Vocabulary”. Грамматические навыки говорения 

формируются на основе грамматического материала, усвоенного во 2 классе начальной 

школы, а также на основе новых грамматических явлений.  

В 3 классе усваиваются новые грамматические явления, такие, как: наречия определённой 

и неопределённой частотности, модальные глаголы (may, must, should), видо-временные 

формы Present Simple (special questions), Past Simple, Future Simple и т. д. 

Грамматические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так 

и нового. 

1. Имя существительное 

-притяжательный падеж имен существительных в единственном и множественном числе; 

- особые случаи образования множественного числа (tooth – teeth, hair – hair) 

2. Артикль 

-основные правила использования артиклей (a/an, the) с именами существительными; 

3. Местоимение 

-личные местоимения в объектном падеже (me, you, her, him, etc); 

4. Имя числительное 

-количественные числительные от 11 до 100; 

5. Глагол 

-правильные и неправильные глаголы; 

- видовременная форма PastSimple в утвердительных, отрицательных и вопросительных 

предложениях; 

-глагол to be в Past Simple (was – were); 

-видо-временная форма Future Simple в утвердительных, отрицательных и 

вопросительных предложениях; 

-модальныеглаголы must, may, should; 

-глагольныеконструкции (I’d like…); 

6. Наречие 

-наречиявремени (often, always, usually, sometimes, never, yesterday, tomorrow, soon, etc.); 

-наречия степени (much); 

7. Предлог 

-предлоги места и направления (from, of, to, in, at, on); 

-предлоги времени (at, in, on); 

8. Простое предложение 

-порядок слов в повествовательном предложении; 

-предложения с однородными членами. 

-безличныепредложения (Itiscold.Itiswinter.) 

-вопросительные предложения (специальные вопросы) 

 Формированию грамматических навыков в каждом цикле посвящены специальные уроки. 

Грамматические явления, подлежащие продуктивному усвоению в каждом цикле, указаны 

в тематических картах Приложения I Книги для учителя, в разделе “Speaking”. 

Повторение грамматического материала, изученного во 2 классе, происходит в первом 

цикле. Систематизация и обобщение грамматического материала 3 класса происходит в 

заключительном, восьмом цикле в разделе “Consolidation”. 
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В 3 классе продолжается работа над совершенствованием произносительных навыков. 

Работа над совершенствованием произносительных навыков ведётся на каждом уроке 

цикла. На уроке формирования лексических навыков тщательно отрабатывается 

произношение новых лексических единиц; на уроке формирования грамматических 

навыков отрабатывается правильное интонационное оформление новых грамматических 

структур; на уроках по формированию навыков чтения гласных букв работа над 

произношением ведётся при чтении вслух столбиков слов и расширяющихся синтагм. 

Чтение под фонограмму даёт возможность для отработки синтагматичности речи и 

логического ударения. Особое внимание уделяется правильности интонационного 

оформления вопросительных предложений, а также выразительности речи и повышению 

темпа высказывания. 

В 3 классе продолжается овладение монологической и диалогической формами речи. 

Монологу и диалогу учащиеся обучаются через построение высказывания по образцу, 

воспринимаемому зрительно и (или) аудитивно. При этом от учащихся не требуется 

продуктивное владение материалом; цель считается достигнутой, если коммуникативная 

задача решена на репродуктивном уровне. Достаточно, если учащиеся выберут из 

образцов и упражнений необходимый материал и используют его либо в готовом, либо в 

трансформированном виде на уровне фраз и сверхфразовых единств. Учащиеся в 

диалогической форме речи учатся вести диалограсспрос, диалог этикетного характера, 

диалог — обмен мнениями; в монологической форме речи учатся использовать основные 

коммуникативные типы речи: описание, сообщение, характеристика. Предполагаемый 

объём монологического высказывания — 5–6 фраз, объём диалогического высказывания 

— 3–4 реплики с каждой стороны, правильно оформленные в языковом отношении и 

отвечающие поставленной коммуникативной задаче.  

При обучении говорению отрабатываются следующие речевые функции: 

askingfor/givingpersonalinformation, describing (people, seasons, favouriteactivities, friends), 

askingaboutlikes, expressinglikes, givingopinions, givingadvice, askingforpermission, agreeing, 

disagreeing и т. д. Развитию монологической и диалогической форм общения посвящены 

заключительные уроки каждого цикла. 

Чтение. В 3 классе чтение выступает как средство и цель обучения ИК. В первой своей 

функции тексты для чтения используются в качестве зрительного подкрепления и 

содержательной базы при обучении говорению, например при презентации нового 

грамматического материала, семантизации новых лексических единиц и т. д. В этом 

случае тексты представляют собой письменную фиксацию устной речи. Развитие умения 

читать остаётся одной из главных целей обучения в 3 классе, реализация которой 

происходит как в Учебнике, так и в Книге для чтения. 

 Продолжается работа над обеими формами чтения: вслух и про себя. Чтение вслух 

выступает, с одной стороны, как средство для совершенствования техники чтения и 

произносительной стороны речи, а с другой — в своей вспомогательной 

коммуникативной функции: учащиеся ставятся в ситуации, когда они должны найти и 

прочитать в тексте предложения, подтверждающие их мнение. Работа над обучением 

чтению ведётся в двух направлениях. В рамках первого направления продолжается работа 

над техникой чтения. Основное внимание уделяется обучению правилам чтения гласных и 

их некоторых сочетаний. В рамках второго направления начинается целенаправленная 

работа по обучению трём основным видам чтения: чтение с пониманием основного 

содержания (reading for the main idea), чтение с полным пониманием прочитанного 

(reading for detail), чтение с извлечением конкретной информации (reading for specific 

information. Обучение чтению строится на отрывках из произведений, предназначенных 

для детей данной возрастной группы и популярных среди английских и американских 

детей 9–11 лет. Ведётся работа по развитию умений, необходимых для понимания 

прочитанного на уровне значения и на уровне смысла. 
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 Развиваются следующие умения: умение догадываться о значении слов по картинкам, 

аналогии и контексту, умение устанавливать последовательность событий, переводить с 

английского языка на русский, умение выписывать запрашиваемую информацию из 

текста, умение понимать основную мысль текста, умение понимать отношения внутри 

предложений, делать выводы из прочитанного, предвосхищать содержание, оценивать 

поступки героев произведений и т. д. Большое значение придаётся развитию у учащихся 

умения пользоваться словарём и лингвострановедческим справочником.  

 В плане формирования лексических навыков чтения ставится задача расширить 

рецептивный словарь. Дополнительно к продуктивно усвоенной лексике (155 ЛЕ) ученики 

усваивают рецептивно ещё 88 ЛЕ.  

Лексические навыки формируются как на базе материала, усвоенного во 2 классе, так и 

нового. Лексический запас составляет 245 лексических единиц, предназначенные для 

рецептивного и продуктивного овладения и обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики 3 класса. 

В общий объем лексического материала, подлежащего усвоению, входят: 

отдельные лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 

предметного содержания речи; 

устойчивыесловосочетания (to go for a walk, to stay at home, to look like etc.); 

интернациональная лексика (jeans, popcorn, picnic, etc.); 

многозначные слова (to give – давать; отдавать; дарить); 

фразовыеглаголы (to put on, to look after, to look for, etc); 

оценочнаялексика (Fine! Excellent!, etc.); 

лексикаклассногообихода (Listen and check., Work in pairs., etc.); 

речевыефункции: Asking for permission (May I …?), Asking for personal information (How 

old are is …? What country … from? etc.), Giving personal information (I am 9. My sister is… 

I’m from…, etc.), Giving advice (You should … You should not …) ит. д. 

Учащиеся знакомятся с основными способами словообразования: 

аффиксацией: суффиксы имен прилагательных –y (sunny, frosty, windy, snowy, stormy, 

rainy), - er (helper), числительных –teen (sixteen, seventeen, etc.), –ty (sixty, seventy, etc.); 

приставки прилагательных un- (happy - unhappy); 

словосложением (N+Nsnowman); 

конверсией (water - to water, to clean – clean (house) etc.) 

Небольшое количество новых слов, с которыми учащиеся встречаются на уроке 

формирования навыков чтения гласных букв, используется для контроля 

сформированности навыков чтения, не выводится даже на рецептивный уровень 

овладения и не включено в данный список.  

Аудирование. 

 Обучение аудированию занимает существенное место в процессе обучения ИК в 3 классе. 

Аудирование выступает в двух функциях: как средство и как цель обучения. В первой 

функции аудирование используется тогда, когда в ходе прослушивания текстов учащиеся 

знакомятся с новым лексическим и грамматическим материалом (при этом аудирование 

часто сочетается со зрительной опорой), упражняются в узнавании на слух и 

припоминании уже известного материала, подготавливаются к беседе по прослушанному 

тексту. Вместе с тем аудирование является одной из основных целей обучения. В 3 классе 

развиваются и совершенствуются сформированные ранее навыки и умения в данном виде 

речевой деятельности. В каждом цикле уроков имеются специальные тексты для 

аудирования, которые постепенно усложняются за счёт включения нового лексического и 

грамматического материала. На данном году обучения выделяются три вида аудирования: 

 а) аудирование с полным пониманием воспринимаемого на слух текста (listening for 

detail); 

 б) аудирование с пониманием основной информации (listening for the main idea); в) 

аудирование с извлечением конкретной информации (listening for specific information). 
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Аудирование с полным пониманием и с извлечением конкретной информации 

осуществляется, как правило, на текстах, не содержащих особых трудностей; эти тексты 

построены на знакомом материале. Кроме того, точному пониманию подлежат 

высказывания учителя, речь одноклассников, короткие сообщения монологического 

характера, предъявляемые в естественном темпе. 

 Аудирование с пониманием основного содержания строится на материале текстов, 

содержащих очень небольшое число незнакомых слов. Основная задача при этом — 

научить ученика умению, с одной стороны, выделять основную информацию, наиболее 

существенное содержание, с другой — опускать, игнорировать несущественное.  

 Аудирование с извлечением конкретной информации происходит на материале, также 

содержащем некоторое количество незнакомой лексики. Перед учащимися ставится 

задача понять только ту информацию, на которую ориентирует предваряющее задание. В 

3 классе учащиеся должны понимать на слух иноязычную речь в нормальном темпе в 

предъявлении учителя и в звукозаписи, построенную на языковом материале Учебника. 

Длительность звучания связных текстов не более 30–40 секунд. Одним из главных и 

необходимых условий развития понимания речи на слух является ведение учителем урока 

на английском языке. Выражения классного обихода, представленные в Приложении IV, 

помогут учителю полнее реализовать принцип языковой наглядности на уроке. 

 Контроль навыков аудирования осуществляется на уроке “Test yourself”. Тексты для 

понимания на слух помещены в Книге для учителя. Конкретное содержание обучения 

аудированию в каждом цикле указано в тематических картах в разделе “Listening”. 

Письмо используется и как цель, и как средство обучения. Учащиеся 3 класса используют 

письмо как средство овладения другими видами речевой деятельности: учатся правильно 

списывать, выполняют лексико-грамматические упражнения, учатся делать записи 

(выписки из текста), делают подписи к рисункам, выполняют письменные проекты. Кроме 

этого, они учатся строить собственные письменные высказывания с опорой на образец: 

подписывать открытки-поздравления с праздником, писать краткие сведения о себе, 

заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби). Конкретный материал, 

предназначенный для усвоения в письме в каждом цикле, указан в тематических картах в 

разделе “Writing”. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ 

 

Тема Количество часов (всего) 

1. Раздел I. Давайте устроим парад!   32 

2. Раздел II. Давайте 

путешествовать!  

38 

Всего 70 

Из них Контрольные работы 4 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов (всего) 

1. Тема 1. Откуда ты?  7 

2. Тема 2. Твоя семья большая? 10 

3. Тема 3. Ты хороший помощник? 7 

4. Тема 4. Что ты празднуешь?  8 

5. Тема 5. Я очень хороший! 6 

6. Тема 6. Какое твоё любимое 

время года? 

7 
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4 класс 

№ Тема Кол-во часов (всего) 

1. Тема 1. Мои летние занятия  8 

2. Тема 2. Животные, которые мне 

нравятся 

11 

3. Тема 3. Это время для меня. 6 

4. Тема 4. Мне нравится моя 

школа. 

11 

5. Тема 5. Место, которое делает 

меня счастливым 

7 

6. Тема 6. Место, где я живу. 10 

7. Тема 7. Работа, о которой я 

мечтаю. 

8 

8. Тема 8 Лучшие моменты года. 9 

Всего 70 

Из них Контрольные работы 5 

 

2.2.2.6. Математика 

 

М.И. Моро, 1-4 класс, «Школа России» 

Планируемые результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

У учащегося будут сформированы: 

начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности 

в процессе обучения математике; 

начальные представления о математических способах познания мира; 

начальные представления о целостности окружающего мира; 

понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 

деятельности (начальный этап) и того, что успех в учебной деятельности в значительной 

мере зависит от него самого; 

проявление мотивации учебно-познавательной деятельности и личностного смысла 

учения, которые базируются на необходимости постоянного расширения знаний для 

решения новых учебных задач и на интересе к учебному предмету математика; 

осваивать положительный и позитивный стиль общения со сверстниками и взрослыми в 

школе и дома; 

Учащийся получит возможность для формирования: 

основ внутренней позиции школьника с положительным отношением к школе, к учебной 

деятельности, а именно: проявления положительное отношение к учебному предмету 

«Математика», умения отвечать на вопросы учителя (учебника), участвовать в беседах и 

дискуссиях, различных видах деятельности, осознания сути новой социальной роли 

7. Тема 7. У тебя есть домашний 

питомец? 

7 

8. Тема 8. Какие они – хорошие 

друзья? 

6 

9 Уроки повторения материала, 

изученного за год 

12 

Всего  70 

Из них Контрольные работы 5 
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ученика, принятия норм и правил школьной жизни, ответственного отношения к урокам 

математики (ежедневно быть готовым к уроку, бережно относиться к учебнику и рабочей 

тетради); 

учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения 

новых учебных и практических задач; 

способности к самооценке результатов своей учебной деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные:  

Учащийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, поставленную учителем, на разных этапах 

обучения; 

понимать и применять предложенные учителем способы решения учебной задачи; 

принимать план действий для решения несложных учебных задач и следовать ему; 

выполнять под руководством учителя учебные действия в практической и мыслительной 

форме; 

осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя 

математическую терминологию; 

осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать, принимать и сохранять различные учебно-познавательные задачи; составлять 

план действий для решения несложных учебных задач, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворенность/ неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и прочих средств, 

предложенных учителем), адекватно относиться к своим успехам и неуспехам, стремиться 

к улучшению результата на основе познавательной и личностной рефлексии. 

Познавательные:  

Учащийся научится: 

понимать и строить простые модели (в форме схематических рисунков) математических 

понятий и использовать их при решении текстовых задач; 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

проводить сравнение объектов с целью выделения их различных, различать существенные 

и несущественные признаки; 

определять закономерность следования объектов и использовать ее для выполнения 

задания; 

выбирать основания классификации объектов и проводить их классификацию (разбиение 

объектов на группы) по заданному или установленному признаку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

иметь начальное представление о базовых межпредметных понятиях: число, величина, 

геометрическая фигура; 

находить и читать информацию, представленную разными способами (учебник, 

справочник, аудио и видео материалы и др.); 

выделять из предложенного текста (рисунка) информацию по заданному условию, 

дополнять ею текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи 

с разными вопросами и решать их; 

находить и отбирать из разных источников информацию по заданной теме. 

Учащийся получит возможность научиться: 

понимать и выполнять несложные обобщения и использовать их для получения новых 

знаний; 



179 
 

устанавливать математические отношения между объектами и группами объектов 

(практически и мысленно), фиксировать это в устной форме, используя особенности 

математической речи (точность и краткость) и на построенных моделях; 

применять полученные знания в измененных условиях; 

объяснять найденные способы действий при решении новых учебных задач и находить 

способы их решения (в простейших случаях); 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию; 

систематизировать собранную в результате расширенного поиска Информацию и 

представлять ее в предложенной форме. 

Коммуникативные:  

Учащийся научится: 

задавать вопросы и отвечать на вопросы партнера; 

воспринимать и обсуждать различные точки зрения и подходы к выполнению задания, 

оценивать их; 

уважительно вести диалог с товарищами; 

принимать участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять общие цели 

работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной деятельности, 

анализировать ход и результаты проделанной работы под руководством учителя; 

 понимать и принимать элементарные правила работы в группе: проявлять 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремиться прислушиваться к мнению 

одноклассников и пр.; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

Учащийся получит возможность научиться: 

применять математические знания и математическую терминологию при изложении 

своего мнения и предлагаемых способов действий; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активности, в стремлении высказываться; 

слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

аргументировано выражать свое мнение; 

совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта; 

оказывать помощь товарищу в случаях затруднений; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Числа и величины: 

 Учащийся научится: 

считать различные объекты (предметы, группы предметов, звуки, движения, слоги, слова 

и т.п.) и устанавливать порядковый номер того или иного предмета при указанном 

порядке счета; 

читать, записывать, сравнивать (используя знаки сравнения «>», « <», « =», термины 

«равенство» и «неравенство») и упорядочивать числа в пределах 20; 

объяснять, как образуются числа в числовом ряду, знать место числа 0; объяснять, как 

образуются числа второго десятка из одного десятка и нескольких единиц, и что 

обозначает каждая цифра в их записи; 

выполнять действия нумерационного характера: 15 + 1, 18 – 1, 10 + 6, 12 – 10, 14 – 4; 
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распознавать последовательность чисел, составленную по заданному правилу; 

устанавливать правило, по которому составлена заданная последовательность чисел 

(увеличение или уменьшение числа на несколько единиц в пределах 20) и продолжать ее; 

выполнять классификацию чисел по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр) и соотношение между ними: 1 дм = 10 см. 

Учащийся получит возможность научиться: 

вести счет десятками; 

обобщать и распространять свойства натурального ряда чисел на числа, большие 

двадцати. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание. 

 Учащийся научится: 

понимать смысл арифметических действий сложение и вычитание, отражать это на схемах 

и в математических записях с использованием знаков действий и знака равенства; 

выполнять сложение и вычитание, используя общий прием прибавления (вычитания) по 

частям; выполнять сложение с применением переместительного свойства сложения; 

выполнять вычитание с использованием знания состава чисел из двух слагаемых и 

взаимосвязи между сложением и вычитанием (в пределах 10); 

объяснять прием сложения (вычитания) с переходом через разряд в пределах 20. 

Учащийся получит возможность научиться: 

выполнять сложение и вычитание с переходом через десяток в пределах 20; 

называть числа и результат при сложении и вычитании, находить в записи сложения и 

вычитания значение неизвестного компонента; 

проверять и исправлять выполненные действия. 

Работа с текстовыми задачами.  

Учащийся научится: 

решать задачи (в 1 действие), в том числе и задачи практического содержания; 

составлять по серии рисунков рассказ с использованием математических терминов; 

отличать текстовую задачу от рассказа; дополнять текст до задачи, вносить нужные 

изменения; 

устанавливать зависимость между данными, представленными в задаче, и искомым, 

отражать ее на моделях, выбирать и объяснять арифметическое действие для решения 

задачи; 

составлять задачу по рисунку, по схеме, по решению; 

Учащийся получит возможность научиться: 

составлять различные задачи по предлагаемым схемам и записям решения; 

находить несколько способов решения одной и той же задачи и объяснять их; 

отмечать изменения в решении при изменении вопроса задачи или ее условия и отмечать 

изменения в задаче при изменении ее решения; 

решать задачи в 2 действия; 

проверять и исправлять неверное решение задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры.  

Учащийся научится: 

понимать смысл слов (слева, справа, вверху, внизу и др.), описывающих положение 

предмета на плоскости и в пространстве, следовать инструкции, описывающей положение 

предмета на плоскости; 

описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в пространстве: слева, 

справа (левее – правее), вверху, внизу (выше – ниже), перед, за, между и др.; 

находить в окружающем мире предметы (части предметов), имеющие форму 

многоугольника (треугольника, четырехугольника и т.д., круга); 
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распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, линии, прямая, 

отрезок, луч, ломаная, многоугольник, круг); 

находить сходство и различие геометрических фигур (прямая, отрезок, луч). 

Учащийся получит возможность научиться: 

выделять изученные фигуры в более сложных фигурах (количество отрезков, которые 

образуются, если на отрезке поставить одну точку (две точки), не совпадающие с его 

концами. 

Геометрические величины:  

Учащийся научится: 

измерять (с помощью линейки) и записывать длину (предмета, отрезка), используя 

изученные единицы длины сантиметр и дециметр и соотношения между ними; 

чертить отрезки заданной длины с помощью оцифрованной линейки; 

выбирать единицу длины, соответствующую измеряемому предмету. 

Учащийся получит возможность научиться: 

соотносить и сравнивать величины (например, расположить в порядке убывания 

(возрастания) длины: 1 дм, 8 см, 13 см). 

Работа с информацией.  

Учащийся научится: 

читать небольшие готовые таблицы; 

строить несложные цепочки логических рассуждений; 

определять верные логические высказывания по отношению к конкретному рисунку. 

Учащийся получит возможность научиться: 

определять правило составления несложных таблиц и дополнять их недостающими 

элементами; 

проводить логические рассуждения, устанавливая отношения между объектами и 

формулируя выводы. 

2 класс 

Личностные результаты 

Учащийся научится: 

понимание того, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же 

отношения между различными объектами; 

элементарные умения в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей 

учебной деятельности (поурочно и по результатам изучения темы); 

элементарные умения самостоятельного выполнения работ и осознание личной 

ответственности за проделанную работу; 

элементарные правила общения (знание правил общения и их применение); 

начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

уважение семейных ценностей, понимание необходимости бережного отношения к 

природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Учащийся получит возможность для формирования : 

интереса к отражению математическими способами отношений между различными 

объектами окружающего мира; 

первичного (на практическом уровне) понимания значения математических знаний в 

жизни человека и первоначальных умений решать практические задачи с использованием 

математических знаний; 

потребности в проведении самоконтроля и в оценке результатов учебной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Учащийся научится : 
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понимать, принимать и сохранять учебную задачу и решать её в сотрудничестве с 

учителем в коллективной деятельности; 

составлять под руководством учителя план действий для решения учебных задач; 

выполнять план действий и проводить пошаговый контроль его выполнения в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

в сотрудничестве с учителем находить несколько способов решения учебной задачи, 

выбирать наиболее рациональный. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

принимать учебную задачу, предлагать возможные способы её решения, воспринимать и 

оценивать предложения других учеников по её решению; 

оценивать правильность выполнения действий по решению учебной задачи и вносить 

необходимые исправления; 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать математические 

термины, символы и знаки; 

*контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднений. 

 

Познавательные 

Учащийся научится : 

строить несложные модели математических понятий и отношений, ситуаций, описанных в 

задачах; 

описывать результаты учебных действий, используя математические термины и записи; 

понимать, что одна и та же математическая модель отражает одни и те же отношения 

между различными объектами; 

иметь общее представление о базовых межпредметных понятиях: числе, величине, 

геометрической фигуре; 

применять полученные знания в изменённых условиях; 

осваивать способы решения задач творческого и поискового характера; 

выделять из предложенного текста информацию по заданному условию, дополнять ею 

текст задачи с недостающими данными, составлять по ней текстовые задачи с разными 

вопросами и решать их; 

осуществлять поиск нужной информации в материале учебника и в других источниках 

(книги, аудио- и видеоносители, а также Интернет с помощью взрослых); 

представлять собранную в результате расширенного поиска информацию в разной форме 

(пересказ, текст, таблицы). 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

фиксировать математические отношения между объектами и группами объектов в 

знаково-символической форме (на моделях); 

осуществлять расширенный поиск нужной информации в различных источниках, 

использовать её для решения задач, математических сообщений, изготовления объектов с 

использованием свойств геометрических фигур; 

анализировать и систематизировать собранную информацию и представлять её в 

предложенной форме (пересказ, текст, таблицы). 

 

Коммуникативные 

Учащийся научится : 

строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

оценивать различные подходы и точки зрения на обсуждаемый вопрос; 
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уважительно вести диалог с товарищами, стремиться к тому, чтобы учитывать разные 

мнения; 

принимать активное участие в работе в паре и в группе с одноклассниками: определять 

общие цели работы, намечать способы их достижения, распределять роли в совместной 

деятельности, анализировать ход и результаты проделанной работы; 

вносить и отстаивать свои предложения по организации совместной работы, понятные для 

партнёра по обсуждаемому вопросу; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимную 

помощь. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

самостоятельно оценивать различные подходы и точки зрения, высказывать своё мнение, 

аргументированно его обосновывать; 

контролировать ход совместной работы и оказывать помощь товарищу в случаях 

затруднения. 

 

Предметные результаты 

Числа и величины 

Учащийся научится : 

образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 100; 

сравнивать числа и записывать результат сравнения; 

упорядочивать заданные числа; 

заменять двузначное число суммой разрядных слагаемых; 

выполнять сложение и вычитание вида 30 + 5, 35–5, 35–30; 

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц); продолжать её 

или восстанавливать пропущенные в ней числа; 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

читать и записывать значения величины длины, используя изученные единицы измерения 

этой величины (сантиметр, дециметр, метр) и соотношения между ними: 1м = 100 см; 1 м 

= 10 дм; 1 дм = 10 см; 

читать и записывать значение величины время, используя изученные единицы измерения 

этой величины (час, минута) и соотношение между ними: 1 ч = 60 мин; определять по 

часам время с точностью до минуты; 

записывать и использовать соотношение между рублём и копейкой: 1 р. = 100 к. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

группировать объекты по разным признакам; 

самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как длина, время, в 

конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

 

Арифметические действия 

Учащийся научится : 

воспроизводить по памяти таблицу сложения чисел в пределах 20 и использовать её при 

выполнении действий сложения и вычитания; 

выполнять сложение и вычитание в пределах 100: в более лёгких случаях устно, в более 

сложных — письменно (столбиком); 

выполнять проверку правильности выполнения сложения и вычитания; 

называть и обозначать действия умножения и деления; 

использовать термины: уравнение, буквенное выражение; 

заменять сумму одинаковых слагаемых произведением и произведение — суммой 

одинаковых слагаемых; 
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умножать 1 и 0 на число; умножать и делить на 10; 

читать и записывать числовые выражения в 2 действия; 

находить значения числовых выражений в 2 действия, содержащих сложение и вычитание 

(со скобками и без скобок); 

применять переместительное и сочетательное свойства сложения при вычислениях. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

вычислять значение буквенного выражения, содержащего одну букву при заданном её 

значении; 

решать простые уравнения подбором неизвестного числа; 

моделировать действия «умножение» и «деление» с использованием предметов, 

схематических рисунков и схематических чертежей; 

раскрывать конкретный смысл действий «умножение»  и «деление»; 

применять переместительное свойство умножения при вычислениях; 

называть компоненты и результаты действий умножения и деления; 

устанавливать взаимосвязи между компонентами и результатом умножения; 

выполнять умножение и деление с числами 2 и 3. 

 

Работа с текстовыми задачами 

Учащийся научится : 

решать задачи в 1–2 действия на сложение и вычитание, на разностное сравнение чисел и 

задачи в 1 действие, раскрывающие конкретный смысл действий умножение и деление; 

выполнять краткую запись задачи, схематический рисунок; 

составлять текстовую задачу по схематическому рисунку, по краткой записи, по 

числовому выражению, по решению задачи. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость. 

 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры. 

 

Учащийся научится : 

распознавать и называть углы разных видов: прямой, острый, тупой; 

распознавать и называть геометрические фигуры: треугольник, четырёхугольник и др., 

выделять среди четырёхугольников прямоугольник (квадрат); 

выполнять построение прямоугольника (квадрата) с заданными длинами сторон на 

клетчатой разлиновке с использованием линейки; 

соотносить реальные объекты с моделями и чертежами треугольника, прямоугольника 

(квадрата). 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

изображать прямоугольник (квадрат) на нелинованной бумаге с использованием линейки 

и угольника. 

Геометрические величины 

Учащийся научится :  

читать и записывать значение величины длина, используя изученные единицы длины и 

соотношения между ними (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр); 

вычислять длину ломаной, состоящей из 3–4 звеньев, и периметр многоугольника 

(треугольника, четырёхугольника, пятиугольника). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

выбирать наиболее подходящие единицы длины в конкретной ситуации; 
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вычислять периметр прямоугольника (квадрата). 

 

Работать с информацией 

Учащийся научится : 

читать и заполнять таблицы по результатам выполнения задания; 

заполнять свободные клетки в несложных таблицах, определяя правило составления 

таблиц; 

проводить логические рассуждения и делать выводы; 

понимать простейшие высказывания с логическими связками: если…, то…; все; каждый и 

др., выделяя верные и неверные высказывания. 

 

Учащийся получит возможность научиться : 

самостоятельно оформлять в виде таблицы зависимости между величинами: цена, 

количество, стоимость; 

общих представлений о построении последовательности логических рассуждений. 

Содержание курса 

Числа и величины. 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 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, век). Соотношения между единицами каждой из величин. 

Сравнение и упорядочение значений величины. Доля величины (половина, треть, 

четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия. 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 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 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. Буквенные выражения вида a ± 28, 8 ⋅ b, c : 2; а 

также вида a + b, а − b, a ⋅ b, c : d (d ≠ 0); вычисление их значений при заданных значениях 

входящих в них букв. Использование буквенных выражений при формировании 

обобщений, при рассмотрении умножения с 1 и 0 (1 ⋅ а = а, 0 ⋅ с = 0 и др.). Изменение 

результатов действий при изменении 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. 
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 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), расчёт 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.  

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 др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур (точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная, многоугольник: треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). Виды углов: прямой, острый, тупой.  

Свойство сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный.  

Окружность (круг). Центр, радиус, диаметр окружности (круга).  

Использование чертёжных 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 приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией. 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 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. д. 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 класс (140 часов) 

Числа от 1 до 100. Нумерация. Новая счетная единица – десяток. Счет десятками. 

Образование и названия чисел, их десятичный состав. Запись и чтение чисел. Числа 

однозначные и двузначные. Порядок следования чисел при счете.Сравнение чисел.  

Единицы длины: сантиметр, дециметр, миллиметр, метр. Соотношения между ними. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Единицы времени: час, минута. Соотношение между ними. Определение времени по 

часам с точностью до минуты. Монеты (набор и размен). 
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Задачи на нахождение неизвестного слагаемого, неизвестного уменьшаемого и 

неизвестного вычитаемого. Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков заданной длины. Монеты 

(набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. Устные и письменные приемы сложения и 

вычитания чисел в пределах 100.Числовое выражение и его значение. 

Порядок действий в выражениях, содержащих 2 действия (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Использование переместительного и сочетательного 

свойств сложения для рационализации вычислений. Взаимосвязь между компонентами и 

результатом сложения (вычитания). Проверка сложения и вычитания. Выражения с одной 

переменной вида а + 28, 43-6. Уравнение. Решение уравнения. 

Решение уравнений вида 12 + х =12, 25 – х = 20, х – 2= 8 способом подбора. 

Углы прямые и непрямые (острые, тупые). Прямоугольник (квадрат). Свойство 

противоположных сторон прямоугольника. Построение прямого угла, прямоугольника 

(квадрата) на клетчатой бумаге. Решение задач в 1 – 2 действия на сложение и вычитание. 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы времени, определение 

времени по часам с точностью до часа, с точностью до минуты. Прямой угол, получение 

модели прямого угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Конкретный смысл и названия действий 

умножения и деления. Знаки умножения • (точка) и деления : (две точки). 

Названия компонентов и результата умножения (деления), их использование при чтении и 

записи выражений. Переместительное свойство умножения. 

Взаимосвязи между компонентами и результатом действия умножения; их использование 

при рассмотрении деления с числом 10 и при составлении таблиц умножения и деления с 

числами 2, 3. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих 2 – 3 действия 

(со скобками и без них). 

Периметр прямоугольника (квадрата). Решение задач в одно действие на умножение и 

деление. Числа от 1 до 100. Нумерация чисел. Сложение, вычитание, умножение, деление 

в пределах 100: устные и письменные приемы. Решение задач изученных видов. 

Табличное умножение  деление. Умножение числа 2. Умножение на 2. Приёмы  

умножения числа 2. Умножение числа 3. Умножение на 3. Приёмы  умножения числа 3. 

Деление на 2. Деление на 3. Итоговое повторение. 

3 класс (140 часов) 

Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. 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 сложения, вычитания и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядка выполнения 

действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения 

числового выражения. Использование свойств арифметических действий и правил о 
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порядке выполнения 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 a ± 28, 8 ∙ 

b, c : 2; с двумя переменными вида: a + b, а – b, a ∙ b, c : d (d ≠ 0), вычисление их значений 

при заданных значениях входящих в них букв. Использование буквенных выражений при 

формировании обобщений, при рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). 

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 зависимости, 

характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчёт 

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. 

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 др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырёхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных 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 приближённое (с помощью палетки) измерение площади геометрической 

фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
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Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: таблицы, столбчатой 

диаграммы. 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 др. 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.). 

4 класс (140 часов) 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия 

Числа от 1 до 1000. Нумерация. Четыре арифметических действия. Порядок их 

выполнения в выражениях, содержащих два - четыре действия. Письменные приемы 

вычислений. 

Числа, которые больше 1000. Нумерация. Новая счетная единица - тысяча. Разряды и 

классы: класс единиц, класс тысяч, класс миллионов и т. д.Чтение, запись и сравнение 

многозначных чисел. Представление многозначного числа в виде суммы разрядных 

слагаемых.Увеличение (уменьшение) числа в 10, 100, 1000 раз. 

Практическая работа. Угол. Построение углов различных видов. 

Величины 

Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. Соотношения между 

ними. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, 

квадратный метр, квадратный километр. Соотношения между ними. 

Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между ними. 

Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, месяц, год, век. Соотношения между 

ними. Задачи на определение начала, конца события, его продолжительности. 

Практическая работа. Измерение площади геометрической фигуры при помощи палетки. 

Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание 

Сложение и вычитание (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые сложением и вычитанием;  

сложение и вычитание с числом 0;  

переместительное и сочетательное свойства сложения и их использование для 

рационализации вычислений; взаимосвязь между компонентами и результатами сложения 

и вычитания;  

способы проверки сложения и вычитания. 

Решение уравнений. 

Устное сложение и вычитание чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100, и 

письменное – в остальных случаях. 

Сложение и вычитание значений величин. 

Числа, которые больше 1000. Умножение и деление 

Умножение и деление (обобщение и систематизация знаний):  

задачи, решаемые умножением и делением;  

случаи умножения с числами 1 и 0;  

деление числа 0 и невозможность деления на 0;  

переместительное и сочетательное свойства умножения, распределительное свойство 

умножения относительно сложения;  

рационализация вычислений на основе перестановки множителей, умножения суммы на 

число и числа на сумму, деления суммы на число, умножения и деления числа на 

произведение;  

взаимосвязь между компонентами и результатами умножения и деления;  

способы проверки умножения и деления. 
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Решение уравнений вида, на основе взаимосвязей между компонентами и результатами 

действий. 

Устное умножение и деление на однозначное число в случаях, сводимых к действиям в 

пределах 100; умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Письменное умножение и деление на однозначное и двузначное числа в пределах 

миллиона. Письменное умножение и деление на трехзначное число (в порядке 

ознакомления). 

Умножение и деление значений величин на однозначное число. 

Связь между величинами (скорость, время, расстояние; масса одного предмета, 

количество предметов, масса всех предметов и др.). 

Практическая работа. Построение прямоугольного треугольника и прямоугольника на 

нелинованной бумаге. 

В течение всего года проводится: 

вычисление значений числовых выражений в 2 – 4 действия (со скобками и без них), 

требующих применения всех изученных правил о порядке действий; 

решение задач в одно действие, раскрывающих: 

смысл арифметических действий; 

нахождение неизвестных компонентов действий; 

отношения больше, меньше, равно; 

взаимосвязь между величинами; 

решение задач в два – четыре действия; 

решение задач на распознавание геометрических фигур в составе более сложных;  

разбиение фигуры на заданные части; составление заданной фигуры из 2 – 3 ее частей; 

построение фигур с помощью линейки и циркуля. 

Итоговое повторение 

 

 

Тематическое планирование 

 

Номер 

раздела 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 класс 

1. Подготовка к изучению чисел. Пространственные  и 

временные представления  

8 ч 

2. Числа от 1 до 10. Число 0. Нумерация. 28 ч 

3. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание  56 ч. 

4. Числа от 11до 20. Нумерация 12 ч. 

5. Числа от 11до 20. Сложение и вычитание  21 ч 

6. Повторение пройденного за год  7 ч 

итого 132 ч 

2 класс  

1. «Числа от 1 до 100 .Сложение и вычитание» 8 ч. 

2. «Табличное умножение и деление» 28 ч. 

3. «Числа от 1 до 100. Табличное умножение и деление» 28 ч. 

4. Внетабличное умножение и деление 28 ч. 

5. «Числа от 1 до 1000. Нумерация» 12 ч. 

6. «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 11 ч. 

7. «Умножение и деление» 21 ч. 

1 Числа от 1 до 1000. Повторение 12 
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2 Числа, которые больше 1000. Нумерация. 10 

3 Величины  14 

4 Сложение и вычитание 11 

5 Умножение и деление 79 

6 Итоговое повторение  8 +2 

итого 136 

 

2.2.2.7. Окружающий мир 

Окружающий мир. А.А. Плешаков. («Школа России») 

1 -4 класс (276 часов) 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) 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 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

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-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) 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 ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  
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, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

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

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

окружающем мире. 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 



193 
 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника.  

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений. 

называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

называть основные особенности каждого времени года. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного 

движения). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему 

совместно с учителем (для этого в учебнике специально предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях  

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м классе является 

формирование следующих умений: 

связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и Земли; 

наблюдать за погодой и описывать её; 

уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части света, материки и 

океаны; 

различать изученные группы растений и животных; 

приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, Санкт-Петербурга. 

оценивать правильность поведения людей в природе; 

уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

3−4-й классы 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3−4-м классе 

является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; 

определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения.. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе является 

формирование следующих умений. 

приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

приводить примеры живых организмов  

перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов. 

называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 

как твёрдых тел; 

доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

по году определять век, место события в прошлом; 

отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, 

флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу. 

учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 
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оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 

поведения и т.д.); 

объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 

ископаемых; 

объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 

устранения. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является 

формирование следующих умений. 

по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у них 

черты характера; 

отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 

государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов. 

объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество; 

замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 

ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 

распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края; 

проводить наблюдения природных тел и явлений 

Содержание курса 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие.  Способы и средства познания окружающего мира. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.) Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времен года, месяцев.  

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена, времени 

суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем мире; 

причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга – украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги. 

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Луна 

– спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны в космических 

исследованиях.  

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

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

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью термометра. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

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

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные  и цветковые растения. 

Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и питания растений. 

Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. Земноводные, 

пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища).  Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные), цепи питания. Размножение и развитие животных 

(на примере насекомых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных 

в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. В 

Природные сообщества и взаимосвязи в нем: 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 (природные 

условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние 

человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, её значение, отдельные представители растений и 
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животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении. 

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

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнеде-

ятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 

частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, и 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 её члена. Общее представление 

о значении  в культуре человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, 

больных — долг каждого человека. Семейные традиции. Родословная. Составление схемы 

родословного древа, истории семьи. 

Хозяйство семьи.  Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как хранители 

семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных источников до 

жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о способах 

выработки электроэнергии и доставке ее потребителям. Бытовые электроприборы, их роль 

в жизни современного человека. Способы экономии электроэнергии в быту. Одежда в 

прошлом и современная одежда. Зависимость типа одежды от погодных условий, 

национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, домашняя и др.)  

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

учителя духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. Классный, 

школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школь-

ника, составление режима дня. 

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

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и 

других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке. 

Экономика, её составные части (промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение безопасной 

экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность.  Профессии 
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людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

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

транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об истории развития 

транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования велосипеда. 

Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, 

детский трехколесный и др.).  

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта.Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения 

духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Президент Российской 

Федерации  - гарант Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека 

гражданина. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение 

Москвы на карте. 

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

Петру I— Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору).  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

христианство, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края.  

История  - наука о прошлом людей. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность исто-

рико-культурного наследия своего края. 
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов  на Земле. 

Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 

столица, главные достопримечательности. 

Представление об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры – свидетели  

 Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

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

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, 

ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

 Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой.  Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила безопас-

ности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

Тематическое планирование 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Вводный  урок. 1 1 1    

Что и кто? 20 10 10    

Как, откуда и куда? 12 6 6    

Где и когда? 11 5 5    

Почему и зачем? 22 11 11    

Где мы живём? 4 2  2   

Природа 20 10  10   

Жизнь города и села.  10 5  5   

Здоровье и безопасность.  9 5  5   

Общение. 7 3  3   

Путешествие  18 9  9   

Как устроен мир. 6 3   3  

Эта удивительная природа. 18 9   9  
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Мы и наше здоровье 10 5   5  

Наша безопасность  7 4   4  

Чему учит экономика 12 6   6  

Путешествия по городам и 

странам 
15 

7 
  7  

Земля и человечество 9 4    4 

Природа России  10 
5 

   5 

Родной край – часть большой 

страны  
15 

7 
   7 

Страницы всемирной истории 5 2    2 

Страницы истории России 20 
13 

   13 

Современная Россия  9 3    3 

Итого: 270 135 33 34 34 34 

 

2.2.2.8. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты 

Требования к личностным результатам: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

а также находить средства её осуществления; 

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учётом характера ошибок; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации; 
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 овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий  и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права  иметь свою собственную; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

поведение свое  и  окружающих. 

Предметными результатами изучения  ОРКСЭ являются: 

 знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, 

долг, милосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального 

народа России; 

 знакомство с основами светской  морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

 формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной 

культуре и их роли в истории и современности России; 

 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 

 

Содержание курса 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

учащихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие святыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и мно-

гоконфессионального народа России. 

Основы исламской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в исламскую духовную традицию. Культура и религия. Пророк Мухаммад — 

образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. Во что верят 

правоверные мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Столпы ислама и исламской этики. Обязанности мусульман. 

Для чего построена и как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. 

Ислам в России. Семья в исламе. Нравственные ценности ислама. Праздники исламских 

народов России: их происхождение и особенности проведения. Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы буддийской культуры 

Россия – наша Родина. 
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Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и религия. Будда и его учение. 

Буддийские святые. Будды и бодхисаттвы. Семья в буддийской культуре и еѐ ценности. 

Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. Буддийские 

ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. Буддийский храм. 

Буддийский календарь. Праздники в буддийской культуре. Искусство в буддийской 

культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы иудейской культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и религия. Тора — главная книга 

иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи еврейского народа. Пророки и 

праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и еѐ 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарѐм: его устройство и особенности. Еврейские 

праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основы мировых религиозных культур 

Россия – наша Родина. 

Культура и религия. Религии мира и их основатели. Священные книги религий мира. 

Хранители предания в религиях мира. Человек в религиозных традициях мира. 

Священные сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религии России. Религия и 

мораль. Нравственные заповеди в религиях мира. Религиозные ритуалы. Обычаи и 

обряды. Религиозные ритуалы в искусстве. Календари религий мира. Праздники в 

религиях мира. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, учение и труд. 

Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 

отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм 

многонационального и многоконфессионального народа России. 

Основы светской этики 

Россия – наша Родина. 

Культура и мораль. Этика и еѐ значение в жизни человека. Праздники как одна из форм  

исторической  памяти.  Образцы  нравственности  в  культурах  разных  народов. 

Государство  и  мораль  гражданина.  Образцы  нравственности  в  культуре  Отечества. 

Трудовая  мораль.  Нравственные  традиции  предпринимательства.  Что  значит  быть 

нравственным в наше время? Высшие нравственные ценности, идеалы, принципы морали. 

Методика  создания  морального  кодекса  в  школе.  Нормы  морали.  Этикет. 

Образование как нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики», Н.Ф. Виноградова 

4 класс, 34 часа 

Россия — многонациональная держава. Родина — место, где человек родился, живёт, где 

жили его предки. Россия — наша Родина. Россия, объединившая более 100 разных 

народов. Общее прошлое народов России. Конституция РФ — Основной закон, 

гарантирующий равноправие и самоопределение входящих в её состав народов, а также 

право на сохранение каждым народом родного языка и культуры. Русский язык — 

государственный язык России. 
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Как всё начиналось. История объединения славянских и неславянских земель (общее 

представление). Север, Поволжье, Северный Кавказ, Сибирь и Дальний Восток. 

Исторические примеры дружбы людей разных национальностей и уровней культуры. 

Когда люди объединяются. Защита Отечества — долг гражданина вне зависимости от его 

национальности, вероисповедания. Великая Отечественная война — пример исполнения 

патриотического долга гражданами многонациональной страны. Подвиги воинов — 

представителей разных народов. 

Многообразие культур народов России. Своеобразие культуры каждого народа. Жизнь и 

быт народов, населяющих Россию. Культурные традиции разных народов Российской 

Федерации: особенности жилища, одежды, питания. Дружественные отношения народов 

России. Известные писатели, деятели искусства — представители разных народов. 

 Культура, рождённая религией. Традиционные религии России: православие, ислам, 

иудаизм, буддизм. Особенности разных вероисповеданий (храм, служба, атрибуты). 

Народные и религиозные праздники народов России: Новый год, Рождество, Пасха, 

Джума, Курбан-байрам, Мавлид, Навруз, Шаббат, Пурим, Весак, Цаган Сар. Традиции, 

связанные с народными и религиозными праздниками. 

 Что объединяет разные народы. Какие ценности есть у человечества. Правила поведения 

в обществе, их возникновение. Становление общечеловеческих ценностей: что относится 

к общечеловеческим законам нравственности. Доброта, справедливость, честность, 

почитание родителей, преданность, терпимость — моральные качества, которые ценят все 

народы. Независимость нравственных правил поведения от национальности, 

вероисповедания. Примеры следования общечеловеческим ценностям в реальной жизни. 

Следование общечеловеческим ценностям в представлениях разных религий. 

Общечеловеческие ценности в фольклоре разных народов (пословицы, сказки, легенды), в 

светской и религиозной художественной литературе, произведениях живописи. 

Последствия несоблюдения нравственных ценностей. 

Чему учит этика. Об этике светской и религиозной.  

Человек и его Родина. Любовь к Родине – высшее нравственное чувство. Семья – первая 

любовь человека. Труд на благо Родины. Защита Родины – долг гражданина! 

Человек и природа. Любовь к природе – что это значит? 

О добродетелях и пороках.  Делать добро! Человек – член коллектива.   Трудолюбие – 

добродетель. 

О сострадании и равнодушии. Щедрость и милосердие. Справедливость. О честности, 

правдивости и лживости. О жадности и зависти. Быть терпимыми. Человек наедине с 

собой. Добродетели ума. Совесть – наших дел свидетель и судья! 

Поговорим об этикете.  Общение – потребность человека. Что такое этикет и когда он 

возник? Школьный (деловой) этикет. Гостевой этикет. Столовый этикет. Праздничный 

этикет. 

Тематическое планирование 
 

№ блока Наименование блок Всего 

часов 

Блок 1 Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в 

жизни человека и общества. 

1 час 

Блок 2 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№1 16часов 

Блок 3 Основы религиозных культур и светской этики.Часть№2 9 часов 

Блок 4 Духовные традиции многонационального народа России. 6 часов. 

 Итоговое повторение 2 часа 

 
2.2.2.9. Изобразительное искусство 
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Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких 

и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 
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 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

 мение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание курса 

1 класс, 33 часа 

Ты учишься изображать  (9ч.) 

Мастер Изображения учит видеть и изображать. Первичный опыт работы 

художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных возможностей. 

Пятно, объем, линия, цвет – основные средства изображения. 

Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Разноцветные краски. 

Художники и зрители. 

- Все дети любят рисовать. 

- Изображения всюду вокруг нас.  

- Мастер Изображения учит видеть.  

- Изображать можно пятном.  

- Изображать можно в объеме. 

-  Изображать можно линией. 

 - Разноцветные краски. 

- Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 
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- Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь  (8ч.) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. Основы 

понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. Мастер 

Украшения - мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли. 

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

- 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  (11ч.) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне. 

Мастер Постройки - олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т.е. построение предмета. 

Первичный опыт  

владения художественными материалами и техниками конструирования. Первичный опыт 

коллективной работы. 

- 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  (5ч.) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств - пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка - разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. 

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. 

Навыки коллективной творческой деятельности. 

- Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе.  

- Праздник весны. Праздник птиц. 

- Разноцветные жуки. 

- Сказочная страна. Времена года. 

- Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

2 класс (34 ч) 

    Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. 

Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование элементарных 
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навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при 

воспроизведении поверхностей различных предметов. Работа живописными материалами 

по сухому и по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, 

фруктов, натюрмортов, чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

    Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 

Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, 

общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие 

способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым 

объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее 

понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе 

бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами 

композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, 

пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

   Декоративная работа (7ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов-Майдан), по глине (Филимоново, Дымково), по фарфору 

(Гжель). Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной 

работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. Выполнение 

эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов 

декорирования. Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов 

простой формы применяются узоры в полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы 

декоративно-сюжетной композиции. Рисование узоров геометрических и растительных 

форм (листьев деревьев, цветов и т.п.) и вырезание из цветной бумаги силуэтов игрушек 

(зайца, кошки, собаки, медведя, слона). Использование в узоре аппликации трех основных 

цветов. 

   Лепка (5ч) 

Развитие приемов работы с пластилином. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, 

архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование 

художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1ч.), др. проводятся в процессе занятий по .произведениям. 

3 класс (34ч) 

    Рисование с натуры (7 ч) 

Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - 

трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного 

сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», 

«вливания цвета в цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, животных, машин, 

игрушек, цветов, натюрмортов. 

    Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, 

исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных произведений. 

Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и 

эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической композиции. 

    Декоративная работа (7 ч) 

Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; 

художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной 

игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение 
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простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, 

ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные 

мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. 

 Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка ( 3 ч) 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, зверей и 

птиц с натуры, по памяти или по представлению.  

Беседы проводятся в процессе занятий по произведениям. 

4 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (8 ч) 

Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных 

предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения 

предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры человека. 

Быстрые живописные этюды предметов, насекомых, цветов, овощей, чучел зверей и птиц, 

игрушечных машин. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14ч) 

Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства 

художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача 

светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного 

сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

Изображение пейзажа в различных состояниях дня и времени года, сюжетных композиций 

на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных 

произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; 

произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры 

росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. 

д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с 

использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Составление 

индивидуальных и коллективных мозаичных панно (аппликаций) из кусочков цветной 

бумаги, засушенных листьев на темы «Осенняя симфония в лесу», «Парусные лодки на 

реке». 

Лепка (2 ч) 

Лепка  домашних животных. Лепка героев русских народных сказок. Лепка тематических 

композиций. 

Беседы (3ч.)  др.проводятся в процессе занятий. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 класс 

1 Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 8 ч 

2 Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 8 ч 

3 Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. 11 ч 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают 5 ч 
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друг другу. 

5 Выставка детских работ. 1 ч 
 

                                                                      Итого 33 часа 

2  класс 

1. Чем  и  как  работают  художники? 8 

2. Мы  изображаем,  украшаем,  строим. 8 

3. О  чём  говорит  искусство? 9 

4. Как  говорит  искусство? 9 

Итого                                                                                                            34               

3 класс 

1 Вводный урок. 1 

2 Искусство в твоём доме. 7 

3 Искусство на улицах твоего города. 7 

4 Художник и зрелище. 11 

5 Художник и музей. 8 
 

Итого 34 

4 класс 

1. Искусство нашего народа 9 

2. Искусство разных народов 7 

3. Каждый народ Земли - художник 10 

4. Представление народов о духовной красоте человека 8 

 Итого: 34 

 

2.2.2.10. Музыка. В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
1 класс 

 

Музыка.Авторы Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская. 

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 

1 класс 
В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса); 

—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике 

критериям; 

—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 
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—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— 

медленно), динамики (громко— тихо); 

—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, 

скрипка, флейта, арфа), а также народных инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать 

пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 

2 класс 

В области личностных результатов: 
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 2 класса); 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 2 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 
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инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — 

оперы и балета; 

—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный 

лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе, а также органа и клавесина; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера 

песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, правильное распределение дыхания во фразе, 

умение делать кульминацию во фразе). 

3 класс 

В области личностных результатов: 
—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

гражданина 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 3 класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 

—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 
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—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 3 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, 

В. А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы 

— трехчастная, рондо, вариации); 

—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия—

подголоски). 

4 класс 
В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к 

музыкально-творческому самовыражению (пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в 

музыкально-драматических спектаклях); 
—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 3 класса; 
—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, 

В. А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. Бородин, С. Прокофьев); 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 
—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов (с учетом требований учебника для 3 класса); 
—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы 

— трехчастная, рондо, вариации); 
—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 

деревянных духовых; 
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—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные 

длительности и ритмические рисунки, а также несложные элементы двухголосия—

подголоски). 

4 класс 
В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
—наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как 

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

ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 
—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры; 
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—развитие этических чувств; 
—реализация творческого потенциала в процессе 
коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 
В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса; 
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в 

устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей тетради 

для 4 класса); 
—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и 

художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
—умение формулировать собственное мнение и позицию; 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных 

примерах учебника, для решения задач; 
—понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; 

умение выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
—умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые 

классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, 

литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
—установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 
—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на 

основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных тем 

учебника для 4 класса); 
—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального 

произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 
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—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-

творческом самовыражении (пение, игра на детских музыкальных инструментах, участие 

в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-

драматических спектаклях); 
—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских 

классиков, композиторов — представителей «Могучей кучки», а также И. С. Баха, Ф. 

Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 
—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях 
как способе выражения чувств и мыслей человека; 
—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки 

(двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 
—знание названий различных видов оркестров; 

—знание названий групп симфонического оркестра; 
—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 
—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия 

— фрагментарное пение в терцию, фрагментарное отдаление и сближение голосов — 

принцип «веера»). 

 

Содержание курса 

Программа имеет трехуровневую иерархическую структуру. Подобная структура 

раскрывается в опоре на принципы систематичности и последовательности (метод «шаг за 

шагом»); «развития по спирали» (многократные повторения тем на разных этапах, в 

разных классах на более обогащенном смысловом уровне); сквозного развития 

(непрерывное развитие тем внутри каждого класса). 

Первый (концептуальный) уровень проявляет себя в названиях тем каждого года 

обучения, играющих роль опорных точек в развитии содержания: 

1 класс — «Музыка, музыка всюду нам слышна...»; 

2 класс — «Музыкальная прогулка»; 

3 класс — «О чем рассказывает музыка»; 

4 класс — «Музыкальное путешествие». 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. 

Рассказывается, что музыка звучит повсюду — в природе, в дни праздников, в сказках, 

обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 

Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста 

музыкальных и других художественных явлений. Происходит развитие и углубление 

таких тем, как «Музыкально-театральные жанры», «Музыкальные инструменты», 

«Музыка — живопись — поэзия», «Основы музыкальной грамоты». 

В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных 

произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая тема, 

духовная музыка). Кроме того, ряд внутренних тем освещает вопросы влияния 

содержания на музыкальную интонационность, на музыкальные формы (трехчастная, 

вариации, рондо). 

В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с 

музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья — 
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Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. 

Музыкальное путешествие предстает в ориентации на яркие музыкальные стили: 

— стиль выдающихся произведений (В. А. Моцарт. Симфония № 40; JI. Бетховен. 

Симфония № 5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин. 

«Прометей» и др.); 

— стиль творчества отдельного композитора (В. А. Моцарт, JI. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. 

Шопен, Дж. Верди, Э. Григ); 

— стиль музыкального течения («Могучая кучка»); 

— стиль направления (венский классицизм). 

Второй (переходный) уровень организации содержания воплощается в опоре на 

указанный принцип «развития по спирали». Это позволяет выстроить внутреннюю 

рубрикацию содержания по тематическим блокам, отражающим последовательное и 

систематическое прохождение тем в каждом из четырех классов начальной школы. 

Основные тематические блоки: 

ПРИРОДА В МУЗЫКЕ. Краски осени; «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»; 

Природа просыпается; Мелодии и краски весны (1 класс). Осенины; Осень: поэт — 

художник — композитор ; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт — 

художник — композитор (2 класс). Картины природы в музыке; «Мороз и солнце; день 

чудесный!..» (3 класс). Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига; Петербург. Белые 

ночи (4 класс). 

СКАЗОЧНЫЕ И БЫЛИННЫЕ ОБРАЗЫ В МУЗЫКЕ. Волшебная страна звуков; В гостях 

у сказки; «Кто-кто в теремочке живет?»; «Давайте сочиним оперу», или Музыкальная 

история про Чиполлино и его друзей (1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-

Корсаков; Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик»; «Снегурочка» —

весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова (2 класс). В сказочной стране гномов; «Дела 

давно минувших дней...»; «Там русский дух... там Русью пахнет!» (3 класс). Арлекин и 

Пьеро; В подводном царстве (4 класс). 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПРАЗДНИКИ. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»; 

Веселый праздник Масленица; Весенний вальс (1 класс). Осенины; Рождественский балет 

П. И. Чайковского «Щелкун чик»; Праздник бабушек и мам (2 класс). «Рождество Твое, 

Христе Боже наш...»; Прощай, Масленица!; Вечная память героям. День Победы (3 класс). 

НАША РОДИНА. ГЕРОИЧЕСКАЯ И ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА. «На Руси родной, на 

Руси большой не бывать врагу...»; Что такое патриотизм?; Русский национальный герой 

Иван Сусанин; Вечная память героям. День Победы (3 класс). «Россия — любимая наша 

страна...»; «Так полюбил я древние дороги»; «Москва... как много в этом звуке...»; 

«Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна» (4 класс). 

МУЗЫКА — ЖИВОПИСЬ — ПОЭЗИЯ (междисциплинарные темы). «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу услышать музыку...»; Краски осени; Природа просыпается; Музыкальные 

инструменты. Тембры- краски (1 класс). «Картинки с выставки»; Осень: поэт — художник 

— композитор; Зима: поэт — художник — композитор; Весна: поэт — художник — 

композитор; Звуки-краски; Тембры-краски (2 класс). Картины природы в музыке; Может 

ли музыка нарисовать портрет?; Картины, изображающие музыкальные инструменты (3 

класс). Цвет и звук: «музыка витража»; Поэма огня «Прометей» (4 класс). 

ВЕЛИКИЕ КОМПОЗИТОРЫ, ВЕЛИКИЕ ПРОИЗ-ВЕДЕНИЯ. «Детский альбом» П. И. 

Чайковского (1 класс). Композитор-сказочник Н. А. Римский-Кор- саков; «Вечный 

солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!» (2 класс). М. И. Глинка — 

основоположник русской классической музыки; С. Прокофьев. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» (3 класс). 

Блеск и мощь полонеза (Ф. Шопен); Музыкант из Желязовой Воли (Ф. Шопен); 

Ноктюрны Ф. Шопена; «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами»; 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди; Знаменитая Сороковая; Героические 
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образы JI. Бетховена; Песни и танцы Ф. Шуберта; «Не ручей — море ему имя»; Суровая 

красота Норвегии. Музыка Э. Грига (4 класс). 

ЖАНРЫ МУЗЫКИ. «Встанем скорей с друзьями в круг— пора танцевать...»; Ноги сами в 

пляс пустились; Марш деревянных солдатиков (1 класс). Марш Черномора; В оперном 

театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» (2 класс). С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» (3 класс). 

Что такое мюзикл? (4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. В детском музыкальном театре; «Давайте сочиним 

оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей (1 класс). В оперном 

театре; «Балло» означает «танцую»; Рождественский балет П. И. Чайковского 

«Щелкунчик»; Музыкальные театры мира (2 класс). Арлекин и Пьеро; Что такое мюзикл? 

(4 класс). 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ВИДЫ ОРКЕСТРОВ. Русские народные 

музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов; Музыкальные 

инструменты. Тембры-краски (1 класс). Величественный орган; Инструмент-оркестр. 

Форте Фортепиано; Тембры-краски; Звуки клавесина; «Эту музыку легкую... называют 

эстрадною» (2 класс). Струнные смычковые инструменты; Картины, изображающие 

музыкальные инструменты (3 класс). Симфонический оркестр; Джазовый оркестр (4 

класс). 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. Легко ли стать музыкальным исполнителем?; 

На концерте (1 класс). Легко ли быть музыкальным исполнителем?; Выдающиеся 

музыканты-исполнители; Концертные залы мира (3 класс). 

ОСНОВЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТЫ. Музыкальное эхо (динамика); «Водят ноты 

хоровод...»; Где живут ноты? (1 класс). Весело — грустно (мажор-минор); «Мелодия — 

душа музыки»; Музыкальная интонация; Ноты долгие и короткие (музыкальные 

длительности); Для чего нужен музыкальный размер?; Музыкальный аккомпанемент; 

Диезы, бемоли, бекары (2 класс). Многообразие в единстве: вариации; Бег по кругу: 

рондо; Какими бывают музыкальные интонации; Знаки препинания в музыке (3 класс). В 

4 классе сведения по музыкальной грамоте ассимилированы в монографических темах. 

Наконец, использование принципа сквозного развития определяет построение содержания 

внутри каждого класса — третий (практический) уровень. Данный уровень наглядно 

отражен в примерном поурочно-тематическом планировании. Таким образом, подобное 

выстраивание содержания программы для 1—4 классов представляет, с одной стороны, 

законченную и систематическую целостность, с другой — необходимый 

подготовительный этап для последующего качественно нового погружения в 

проблематику музыкальной культуры в рамках программы основной школы. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Классы 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

программа 

Авторская 

программа 

Рабочая программа 

 

1. Музыка, музыка всюду 

нам слышна 

33 ч. 33 ч. 33 ч. 

2. Музыкальная прогулка 34 ч. 34 ч. 34 ч. 

3. О чём рассказывает 

музыка 

34 ч. 34 ч. 34 ч. 

4. Музыкальное 

путешествие 

34 ч. 34 ч. 34 ч. 

 ИТОГО: 135 ч 135 ч 135 ч 
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2.2.2.11. Технология 

Технология. Е.А. Лутцева, Т.П.Зуева («Школа России») 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

-  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. 

- 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 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы  

из спорных ситуаций. 

- Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- 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. 

-  Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения  

учебных и практических 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. 
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- Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты:  

-  Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и  

важности правильного выбора профессии.   

- Усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

-  Приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники  

безопасности; 

-  Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских  

(дизайнерских), технологических и организационных задач. 

- Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

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

проектных художественно-конструкторских задач. 

Содержание курса 

1-4 класс (135 часов) 

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 т. д.) разных народов России). 

Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

конкретного народа. 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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, распределение рабочего времени. 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 подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и 

воплощение). Культура проектной деятельности и оформление документации 

(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система 

коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура межличностных 

отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, 

которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для 

самообслуживания, для использования в учебной деятельности и т. п. Выполнение 

доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных 

видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

Выполнение элементарных расчетов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств доступных материалов. 

Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 
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Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, 

использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от 

назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. 

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертеж и др.) анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена 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 деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), 

формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия (клеевое, 

ниточное, проволочное, винтовое и др.), отделка изделия или его деталей (окрашивание, 

вышивка, аппликация и др.). Грамотное заполнение технологической карты. Выполнение 

отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных народов 

России (растительный, геометрический и другой орнамент). 

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды условных 

графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, развёртка, схема (их 

узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с 

опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий 

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). 

Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций и способы их сборки. 

Виды 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, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-

технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, её отбор, анализ 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 (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

Тематическое планирование 
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Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-

во  часов 

 

Практиче- 

ские 

работы 

Экскурсии 

 

Проекты 

1 класс 

1 Природная мастерская 7 5 2  

2 Пластилиновая мастерская 4 3  1 

3 Бумажная мастерская 16 15  1 

4 Текстильная мастерская 6 6   

2 класс 

1 Художественная мастерская 10 8  2 

2 Чертежная мастерская 7 7   

3 Конструкторская мастерская 9 8  1 

4 Рукодельная мастерская 8 8   

3 класс 

1 Информационная мастерская 5 5   

2 Мастерская скульптора 3 3   

3 Мастерская рукодельницы 

( швеи, вышивальщицы) 
10 

8  2 

4 Мастерская инженеров-

конструкторов , строителей, 

декораторов 

13 

 

12 

  

1 

5 Мастерская кукольника 5 5   

4 класс 

1 Информационный центр 4 4   

2 Проект «Дружный класс» 3   3 

3 Студия «Реклама» 3 3   

4 Студия «Декор интерьера» 6 6   

5 Новогодняя студия 3 3   

6 Студия «Мода» 8 7  1 

7 Студия  «Подарки» 3 3   

8 Студия «Игрушки» 4 3  1 

 Всего 135 120 2 13 

 

 
2.2.2.12.Физическая культура 

1-4 класс. В.И. Лях. (405 часов) 

Планируемые результаты 

1 класс 
Личностные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения, принятие и 

освоение социальной роли обучающего; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 определение общей цели и путей её 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 учёта интересов сторон 

и сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных 

знаний и имеющегося опыта; 

 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления; 

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения; 

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

 оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре 

1класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

Знания о физической культуре. Что такое координация движений; что такое дистанция; 

как возникли физическая культура и спорт. Ученики получат первоначальные сведения об 

Олимпийских играх — когда появились, кто воссоздал символы и традиции; что такое 
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физическая культура; получат представление о том, что такое темп и ритм, для чего они 

нужны и как влияют на выполнение упражнений; что такое личная гигиена человека; 

получат первоначальные сведения о внутренних органах человека и его скелете; узнают, 

что такое гимнастика, где появилась и почему так названа; что такое осанка. 

Гимнастика с элементами акробатики. Ученики научатся строиться в шеренгу и 

колонну; размыкаться на руки в стороны; перестраиваться разведением в две колонны; 

выполнять повороты направо, налево, кругом; команды «равняйсь», «смирно», «по 

порядку рассчитайсь», «на первый-второй рас-считайсь», «налево в обход шагом марш», 

«шагом марш», «бегом марш»; выполнять разминку, направленную на развитие 

координации движений; запоминать короткие временные отрезки; подтягиваться на 

низкой перекладине из виса лежа; выполнять вис на время; проходить станции круговой 

тренировки; выполнять различные перекаты, кувырок вперед, «мост», стойку на лопатках, 

стойку на голове; лазать и перелезать по гимнастической стенке; лазать по канату; 

выполнять висы на перекладине; прыжки со скакалкой, в скакалку, вращение обруча; вис 

углом, вис согнувшись, вис прогнувшись и переворот на гимнастических кольцах. 

Легкая атлетика. Ученики научатся технике высокого старта; пробегать на скорость 

дистанцию 30 м; выполнять челночный бег Зх 10 м; беговую разминку; метание как на 

дальность, так и на точность; технике прыжка в длину с места; выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, а также прыжок в высоту спиной вперед; бегать различные 

варианты эстафет; выполнять броски набивного мяча от груди и снизу. 

Лыжная подготовка. Ученики научатся переносить лыжи по команде «на плечо», «под 

рукой»; выполнять ступающий и скользящий шаг как с палками, так и без, повороты 

переступанием как с палками, так и без, подъем на склон «полуелочкой» с лыжными 

палками, и без них, спуск под уклон 

в основной стойке с лыжными палками и без них; торможение падением; проходить 

дистанцию 1,5 км; кататься на лыжах «змейкой». 

Подвижные игры. Ученики научатся играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с 

мешочком на голове», «Прерванные пятнашки», «Гуси-лебеди», «Горелки», 

«Колдунчики», «Мышеловка», «Салки», «Салки с домиками», «Два Мороза»; «Волк во 

рву», «Охотник и зайцы», «Кто быстрее схватит», «Совуш-ка», «Осада города», 

«Вышибалы», «Ночная охота», «Удочка», «Успей убрать», «Волшебные елочки», 

«Шмель», «Береги предмет», «Попрыгунчики-воробушки», «Белки в лесу», «Белочка-

защитница», «Бегуны и прыгуны», «Грибы-шалуны», «Котел», «Охотники и утки», 

«Антивышибалы», «Забросай противника мячами», «Вышибалы через сетку», «Точно в 

цель», «Собачки», «Лес, болото, озеро», «Запрещенное движение», «Хвостики», 

«Хвостики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Игра в птиц», «Игра в птиц с мячом», 

«День и ночь»; выполнять ловлю и броски мяча в парах, ведение мяча правой и левой 

рукой, броски мяча через волейбольную сетку. 

2 класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

  Знания о физической культуре — выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры, рассказывать, что такое 

физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, что такое частота 

сердечных сокращений и как ее измерять, как оказывать первую помощь при травмах, 

вести дневник самоконтроля; 

 Гимнастика с элементами акробатики— строиться в шеренгу и колонну, выполнять 

наклон вперед из положения стоя, подъем туловища за 30 с на скорость, подтягиваться 

из виса лежа согнувшись, выполнять вис на время, кувырок вперед, кувырок вперед с 

трех шагов и с разбега, мост, стойку на лопатках, стойку на голове, выполнять вис с 

завесом одной и двумя ногами на перекладине, вис согнувшись и вис прогнувшись на 

гимнастических кольцах, переворот назад и вперед на гимнастических кольцах, 

вращение обруча, лазать по гимнастической стенке и перелезать с пролета на пролет, 
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по канату, прыгать со скакалкой и в скакалку, на мячах-хопах, проходить станции 

круговой тренировки, разминаться с мешочками, скакалками, обручами, резиновыми 

кольцами, с гимнастической палкой, выполнять упражнения на координацию 

движений, гибкость, у гимнастической стенки, с малыми мячами, на матах, на матах с 

мячами, с массажными мячами, с гимнастическими скамейками и на них; 

 Легкая атлетика — технике высокого старта, пробегать на скорость дистанцию 30 м с 

высокого старта, выполнять челночный бег 3 х Юм, беговую разминку, метание как на 

дальность, так и на точность, прыжок в длину с места и с разбега, метать 

гимнастическую палку ногой, преодолевать полосу препятствий, выполнять прыжок в 

высоту с прямого разбега, прыжок в высоту спиной вперед, броски набивного мяча от 

груди, снизу и из-за головы, пробегать 1 км; 

 Лыжная подготовка— передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, выполнять повороты переступанием на лыжах с палками 

и без них, торможение падением, проходить дистанцию 1,5 км на лыжах, обгонять 

друг друга, подниматься на склон «полуелочкой», «елочкой», а также спускаться в 

основной стойке, передвигаться на лыжах змейкой, играть в подвижную игру на 

лыжах «Накаты»; 

 Подвижные игры — усовершенствуют свои навыки  в  подвижных играх: «Ловишка», 

«Салки», «Салки с домиками», «Салки — дай руку», «Салки с резиновыми 

кружочками», «Салки с резиновыми кольцами», «Прерванные пятнашки», 

«Колдунчики», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Хвостики», «Командные 

хвостики», «Флаг на башне», «Бездомный заяц», «Вышибалы», «Волк во рву», «Ловля 

обезьян», «Ловля обезьян с мячом», «Кот и мыши», «Осада города», «Ночная охота», 

«Удочка», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», «Медведи и 

пчелы», «Шмель», «Ловишка с мешочком на голове», «Салки на снегу», «Совушка», 

«Бегуны и прыгуны», «Ловишка с мячом и защитниками», «Охотник и утки», 

«Охотник и зайцы», «Ловишка на хопах», «Забросай противника мячами», «Точно в 

цель», «Вышибалы через сетку», «Собачки», «Земля, вода, воздух», «Воробьи — 

вороны», «Антивышибалы», выполнять броски и ловлю мяча различными способами, 

через волейбольную сетку, в баскетбольное кольцо способами «снизу» и «сверху», 

технике ведения мяча правой и левой рукой, участвовать в эстафетах. 

3 класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре— выполнять организационно-методические 

требования, которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках 

лыжной подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать о скелете, 

внутренних органах, мышечной и кровеносной системе человека, об органах чувств, 

объяснять, что такое пас и его значение для спортивных игр с мячом, что такое осанка 

и методы сохранения правильной осанки, что такое гигиена и правила ее соблюдения, 

правила закаливания, приема пищи и соблюдения питьевого режима, правила 

спортивной игры волейбол; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения (строиться 

в шеренгу, колонну, перестраиваться в одну, две и три шеренги), выполнять разминки 

в движении, на месте, с мешочками, с резиновыми кольцами и кружочками, с 

массажными мячами, с обручами, с гимнастической палкой, с гимнастической 

скамейкой, на гимнастической скамейке, на матах, с мячом, разминки, направленные 

на развитие координации движений и гибкости, прыжковую разминку, разминку в 

парах, у гимнастической стенки, выполнять упражнения на внимание и равновесие, 

наклон вперед из положения стоя и сидя, шпагаты (прямой и продольные), отжимания, 

подъем туловища из положения лежа, подтягиваться на низкой перекладине из виса 

лежа согнувшись, запоминать временные отрезки, выполнять перекаты, кувырок 

вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, проходить станции 
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круговой тренировки, лазать и перелезать по гимнастической стенке, лазать по канату 

в три приема, выполнять стойку на голове и руках, мост, стойку на лопатках, висеть 

завесой одной и двумя ногами на перекладине, прыгать со скакалкой, через скакалку и 

в скакалку, прыгать в скакалку в тройках, выполнять упражнения на гимнастическом 

бревне, на гимнастических кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, перевороты 

назад и вперед), лазать по наклонной гимнастической скамейке, выполнять вращение 

обруча; 

 Легкая атлетика— технике высокого старта, технике метания мешочка (мяча) на 

дальность, пробегать дистанцию 30 м на время, выполнять челночный бег З х 10 м на 

время, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать в высоту с прямого разбега, 

прыгать в высоту спиной вперед, прыгать на мячах-хопах, бросать набивной мяч 

(весом 1 кг) на дальность способом «снизу», «от груди», «из-за головы», правой и 

левой рукой, метать мяч на точность, проходить полосу препятствий; 

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

выполнять повороты на лыжах переступанием и прыжком, переносить лыжи под 

рукой и на плече, проходить на лыжах дистанцию 1,5 км, подниматься на склон «полу-

елочкой», «елочкой», «лесенкой», спускаться со склона в основной стойке и в низкой 

стойке, тормозить «плугом», передвигаться и спускаться со склона на лыжах 

«змейкой»; 

 Подвижные и спортивные игры — давать пас ногами и руками, выполнять передачи 

мяча через волейбольную сетку различными способами, вводить мяч из-за боковой, 

выполнять броски и ловлю мяча различными способами, выполнять футбольные 

упражнения, стойке баскетболиста, ведению мяча на месте, в движении, правой и 

левой рукой, участвовать в эстафетах, бросать мяч в баскетбольное кольцо 

различными способами, играть в подвижные игры: «Ловишка», «Ловишка с мешочком 

на голове», «Колдунчики», «Салки», «Салки — дай руку», «Прерванные пятнашки», 

«Собачки», «Собачки ногами», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Вышибалы», 

«Антивышибалы», «Белые медведи», «Волк во рву», «Ловля обезьян с мячом», 

«Перестрелка», «Пустое место», «Осада города», «Подвижная цель», «Совушка», 

«Удочка», «Салки с домиками», «Перебежки с мешочком на голове», «Мяч в туннеле», 

«Парашютисты», «Волшебные елочки», «Белочка-защитница», «Горячая линия», 

«Будь осторожен», «Шмель», «Накаты», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы через 

сетку», «Штурм», «Ловишка на хопах», «Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за 

мяч», «Вызов», «Командные хвостики», «Круговая охота», «Флаг на башне», «Марш с 

закрытыми глазами», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

4 класс 
В результате освоения программного материала ученик получит знания: 

 Знания о физической культуре- выполнять организационно-методические требования, 

которые предъявляются на уроке физкультуры (в частности, на уроках лыжной 

подготовки, плавания), вести дневник самоконтроля, рассказывать историю появления 

мяча и футбола, объяснять, что такое зарядка и физкультминутка, что такое 

гимнастика и ее значение в жизни человека, правила обгона на лыжне; 

 Гимнастика с элементами акробатики — выполнять строевые упражнения, наклон 

вперед из положения сидя и стоя, различные варианты висов, вис завесом одной и 

двумя ногами, кувырок вперед с места, с разбега и через препятствие, кувырок назад, 

стойку на голове, на руках, на лопатках, мост, упражнения на гимнастическом бревне, 

упражнения на кольцах (вис согнувшись, вис прогнувшись, переворот назад и вперед, 

выкрут, махи), опорный прыжок, проходить станции круговой тренировки, лазать по 

гимнастической стенке, по канату в два и три приема, прыгать в скакалку 

самостоятельно и в тройках, крутить обруч, напрыгивать на гимнастический мостик, 

выполнять разминки на месте, бегом, в движении, с мешочками, гимнастическими 
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палками, массажными мячами, набивными мячами, малыми и средними мячами, 

скакалками, обручами, резиновыми кольцами, направленные на развитие гибкости и 

координации движений, на матах, запоминать небольшие временные промежутки, 

подтягиваться, отжиматься; 

 Легкая атлетика — пробегать 30 и 60 м на время, выполнять челночный бег, метать 

мешочек на дальность и мяч на точность, прыгать в длину с места и с разбега, прыгать 

в высоту с прямого разбега, перешагиванием, спиной вперед, проходить полосу 

препятствий, бросать набивной мяч способами «из-за головы», «от груди», «снизу», 

правой и левой рукой, пробегать дистанцию 1000 м, передавать эстафетную палочку; 

 Лыжная подготовка — передвигаться на лыжах скользящим и ступающим шагом с 

лыжными палками и без них, попеременным и одновременным двухшажным ходом, 

попеременным и одновременным одношажным ходом, «змейкой», выполнять 

повороты на лыжах переступанием и прыжком, подъем на склон «полуелочкой», 

«елочкой», «лесенкой», спуск со склона в основной стойке и в низкой стойке, 

тормозить «плугом», проходить дистанцию 2 км, играть в подвижные игры на лыжах 

«Накаты» и «Подними предмет»; 

 Подвижные и спортивные игры— выполнять пас ногами и руками, низом, верхом, 

через волейбольную сетку, ведение мяча ногами и руками, прием мяча снизу и сверху, 

бить и бросать по воротам, бросать и ловить мяч самостоятельно и в парах, бросать 

мяч в баскетбольное кольцо различными способами, играть в подвижные игры 

«Ловишка», «Ловишка на хопах», «Колдунчики», «Салки с домиками», «Салки — дай 

руку», «Флаг на башне», «Бросай далеко, собирай быстрее», «Собачки», «Собачки 

ногами», «Командные собачки», «Вышибалы», «Вышибалы с кеглями», «Вышибалы с 

ранением», «Вышибалы через сетку», «Перестрелка», «Волк во рву», 

«Антивышибалы», «Защита стойки», «Капитаны», «Осада города», «Штурм», 

«Удочка», «Мяч в туннеле», «Парашютисты», «Ловля обезьян», «Ловля обезьян с 

мячом», «Горячая линия», «Будь острожен», «Игра в мяч с фигурами», «Салки и мяч», 

«Ловишка с мешочком на голове», «Катание колеса», «Марш с закрытыми глазами», 

«Пионербол», «Точно в цель», «Борьба за мяч», «Командные хвостики», «Ножной 

мяч», играть в спортивные игры (футбол, баскетбол, гандбол). 

 

Содержание курса 

 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

активность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, 

осваиваются определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, 

творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием проведения современного 

урока 

по физической культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального 

подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 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. 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 её связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и её 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 развитиеми 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 

Физкультурно-оздоровительная деятельность Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции на- 

рушений осанки. Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы 

дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые 

действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. Акробатические 

упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; 

кувырки вперёд 

и назад; гимнастический мост. Акробатические комбинации. Например: 1) мост из поло 

жения лёжа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лёжа на 

животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперёд в упор присев, 

кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с 

опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок вперёд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине:висы, перемахи. Гимнастическая 

комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами приемах, согнув ноги, 

в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади 

согнувшись со сходом вперёд 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 перелазания, переползания, передвижение по наклонной гимнастической 

скамейке. 

     Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; 

челночный бег; высокий старт с последующим ускорением 

Прыжковые упражнения:на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание; Броски: большого мяча (1кг) на дальность 

разными способами. Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. Лыжные 

гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъёмы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры.  

На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр. 
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Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приём и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 

Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 

4. Лыжная подготовка 15 1 13 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

17 

 

 

2 

 

 

12 

 Всего:  99 8 75 

2 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

29 

 

2 

 

24 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

14 

 Всего:  102 9 79 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

30 

 

 

3 

 

 

26 

3 Физическое совершенствование.     
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Гимнастика с элементами акробатики  29 2 24 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

14 

 Всего:  102 9 79 

4 класс 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 
Кол-во 

контрольных, 

зачётов 

Кол-во 

практических 

1. Знания о физической культуре.  8 - - 

2. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Легкоатлетические упражнения 

 

 

29 

 

 

3 

 

 

27 

3 Физическое совершенствование.  

Гимнастика с элементами акробатики  

 

30 

 

2 

 

25 

4. Лыжная подготовка 17 1 15 

5. Способы двигательной (физкультурной) 

деятельности.  

Спортивные игры (элементы) 

 

 

18 

 

 

3 

 

 

16 

 Всего:  102 9 83 

 

2.2.3. Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей деятельности 

 

Коррекционный курс «Развитие речевой деятельности (нарушение письма)» 

  

Пояснительная записка 
             Программа  логопедической работы составлена в соответствии с ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и представляет собой коррекционную программу, адаптированную для 

оказания логопедической помощи  обучающимся  с задержкой психического развития. 

Данная программа обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию с учетом требований следующих нормативных документов: 

- положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15); 

- Инструктивного письма Минобразования России от 14.12.2000 г №2 «Об организации 

работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения»; 

- Инструктивно-методического письма «О работе учителя-логопеда при 

общеобразовательной школе» / Под ред. Т.Б. Бессоновой. М.: АПК и ППРО, 2010; 

- положения о рабочей программе предметов, курсов МБОУ  Степновская СОШ . 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта « 

Логопедическое сопровождение учащихся начальных классов. Письмо» О.А. Ишимовой, 

С.Н.Шаховской, А.А. Алмазовой; Москва «Просвещение» 2018г. 
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Цель коррекционно-педагогической работы: предупреждение и исправление нарушения 

письма обучающихся 1-4 классов с нарушением в развитии устной речи. 

Задачи: 
1.Создать предпосылки, необходимые для предупреждения трудностей первоначального 

обучения грамоте: устно-речевые предпосылки (обеспечивают полноценное 

формирование письма); операциональные предпосылки (выделение звуков из речевого 

потока, перевод звуков в зрительные образы букв, превращение графических знаков в 

графические начертания); функциональные предпосылки (процессы, обеспечивающие 

базу для формирования письма). Решение данной задачи создает необходимые условия 

для предупреждения или минимизации проявления трудностей формирования 

первоначального навыка письма учащихся 1 классов с нарушением в развитии устной 

речи и подготавливает к решению задач следующего порядка. 

2.Сформировать обобщённые представления (речеслуховые, речедвигательные, 

зрительно-пространственные, зрительно-двигательные), необходимые для овладения 

стойким и правильным навыком письма, осознанными и произвольными операциями и 

способами действия с речеязыковыми единицами. Решение данной задачи способствует 

овладению автоматизированным навыком письма, характеризующимся отсутствием 

дисграфических ошибок и минимизацией орфографических ошибок при выполнении 

репродуктивных и творческих письменных заданий, созданию оптимальных условий для 

успешного освоения программного материала по русскому языку не только в начальной, 

но и в основной школе. 

3.Создать для детей с нарушением  письма адекватные средовые условия с учётом их 

индивидуальных особенностей и возможностей. А именно: создание комфортного 

воспитательного, образовательного, развивающего пространства, дающего возможность 

успешной коррекции, выбора способа и скорости освоения навыка письма. 

Коррекционная работа строится с учётом развивающей речевой среды, совместно 

организованной деятельности. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-4 классов с нарушениями речи, испытывающие 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы начального общего 

образования и нуждающиеся в организации специальных условий обучения с учётом 

особых образовательных потребностей. 

Рабочая программа составлена с опорой на следующие научные теории и подходы: 

-положения философии и психологии о языке как важнейшем средстве общения и 

познания (Л.С. Выготский, А.Р. Лурия и др.); 

-положения общей и специальной психологии и педагогики о единстве речевого и 

психического развития (Б.Г.Ананьев, Л.С. Выготский, А.Н.Леонтьев, А.Р. Лурия); 

-принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений речевого онтогенеза 

(Л.С. Выготский, Р.Е.Левина, Л.Ф.Спирова, Р.И. Лалаева); 

-научно-теоретические положения деятельностного подхода в обучении о необходимости 

формирования письма как метапредметного умения (Л.С. Выготский, П.Я.Гальперин, 

А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, В.В.Давыдов). 

Общая характеристика коррекционно-педагогической работы 
 

Коррекционно-педагогическая работа проводиться в два этапа. Первый этап – 

предупреждение трудностей формирования письма (ориентировочная продолжительность 

0,5-1,5 года). Второй этап – коррекция нарушения письма (ориентировочная 

продолжительность 1,5-2,5 года). 

Общее количество тем-160, из них 35 тем на первом этапе, 125 тем на втором этапе. На 

одну тему может проводиться до трёх занятий в зависимости от образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей детей в освоении содержания материала. 

Периодичность занятий – не реже 2 раз в неделю. Работа организуется в форме групповых 
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или индивидуальных занятий. При проведении работы в форме групповых занятий 

используются фронтальная, индивидуализированная, индивидуальная формы организации 

деятельности детей. 

Распределение тем и проверочных работ по этапам коррекционно-педагогической 

работы 
 

Этап Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Этап 1. Предупреждение нарушения 

письма 

33 2 35 

Этап 2. Коррекция нарушения письма 110 15 125 

Всего  143 17 160 

 

Характеристика первого этапа коррекционно-педагогической работы « 

Предупреждение нарушения письма» 
Организация коррекционно-педагогической работы с первых дней школьного обучения 

ребёнка необходима для создания предпосылок успешного формирования 

первоначального навыка письма как условия предупреждения дисграфии. 

Характеристика состава детей: обучающиеся 1 классов группы риска с нарушением в 

развитии устной речи (предрасположенность к дисграфии по признаку речевой 

недостаточности: недоразвитие фонетико-фонематических компонентов устной речи, 

недоразвитие фонетико-фонематических компонентов и лексико-грамматических 

компонентов устной речи). 

Количество тем – 35. Ориентировочная продолжительность коррекционно-педагогической 

работы – полгода – год. В работе с учащимися, имеющими тяжёлые нарушения речи, 

продолжительность реализации первого этапа коррекционно-педагогической работы 

может быть увеличена на 0,5 года с учётом их образовательных потребностей. 

Содержание первого этапа коррекционно-педагогической работы 

 

На первом этапе коррекционно-развивающая работа направлена на создание устно-

речевых, операциональных, функциональных предпосылок, способствующих 

предупреждению трудностей формирования первоначального навыка письма. 

Развитие устной речи как основа формирования письма 

Развитие, уточнение и активизация речевого запаса по лексическим темам, развитие 

способности наблюдать, находить различия и сходства предметов, явлений, понимать и 

объяснять смысл устойчивых выражений, определять предметы или явления с помощью 

иносказательного описания (загадки), закрепление четкости и разборчивости 

произнесения текстов (чистоговорки, поговорки, пословицы). 

Развитие умения составлять предложения с заданным словом, восстанавливать 

правильный порядок слов  предложении, образовывать новые слова с использованием 

разных способов словообразования, объяснять образование сложных слов, понимать и 

правильно использовать логико-грамматические конструкции. 

Развитие фонематического восприятия (развитие способности различать оппозиционные 

звуки изолированно). Развитие слогового и фонемного синтеза и анализа: 

1. Обучение элементам фонемного анализа (выделение гласного звука в начале, в 

середине, в конце слова, выделение  согласного звука в конце, в середине и в начале 

слова). 

2. Формирование полного фонемного анализа (определение последовательности и 

количества звуков в слове, умение давать характеристику звука с учетом 

дифференциальных признаков, используя понятия гласный – согласный, твердый – 

мягкий согласный, звонкий – глухой согласный). 
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3. Выполнение различных операций (действий) со звуковым образом слова без наглядной 

опоры (выполнение упражнений на определение места и окружения заданного звука в 

слове, количества гласных или согласных звуков в заданном слове). 

Формирование и закрепление основных действий, входящих в состав письма 

Развитие умения определять место заданного звука в слове и выбор соответствующей 

буквы, закрепление графического образа печатной и письменной буквы, тренировка в 

написании строчной и прописной буквы. 

Развитие процессов, составляющих базу формирования письма 

Развитие речеслухового восприятия (умение выделять звук на фоне слова и определять 

его место), зрительно-пространственного восприятия (вписывание в схему слова буквы, 

обозначающей заданный звук),  зрительной памяти (сравнение, сопоставление и 

нахождение одинаковых букв), двигательной памяти (комментированное поэлементное 

письмо буквы при обводке и самостоятельном написании), образной памяти (создание 

ассоциативных и смысловых звуко-буквенных связей). 

 

Планируемые результаты первого этапа коррекционно-педагогической работы 

Отсутствие или незначительное количество дисграфических ошибок на письме, нестойкий 

характер проявления ошибок при выполнении репродуктивных письменных заданий 

(письмо под диктовку, списывание). 

 

Тематическое планирование первого этапа коррекционно-педагогической работы 

Развитие речи и речемыслительной деятельности по лексическим темам. Звуки и буквы 

(33 темы + 2 проверочные работы) 

 

Тема Количеств

о 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

1.Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж». Звук [О]. Буква О. 

1 - 1 

2. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж Дети собирают грибы». Буква Е. 

1 - 1 

3. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме «Осенний 

пейзаж. Животные и птицы готовятся к зиме». 

Звук [А]. Буква А. 

1 - 1 

4. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Зимний 

пейзаж». Звук [И]. Буква И. 

1 - 1 

5. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Зимний 

пейзаж. Дети кормят птиц». Звуки [Н-Н,]. 

Буква Н. 

1 - 1 

6. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Зимний 

1 - 1 
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пейзаж. Дети лепят снеговика». Звуки [Т-Т,], 

Буква Т. 

7. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Весенний 

пейзаж». Звуки [С-С,]. Буква С. 

1 - 1 

8. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Весенний 

пейзаж. Звери и их детёныши». Звуки [Р-Р,]. 

Буква Р. 

1 - 1 

9. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Весенний 

пейзаж. Дети вешают скворечник». Звуки [В-

В,]. Буква В. 

1 - 1 

10. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Летний 

пейзаж». Звуки [Л-Л,]. Буква Л. 

1 - 1 

11. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Летний 

пейзаж. Луг. Стадо». Звуки [К-К,]. Буква К. 

1 - 1 

12. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Летний 

пейзаж. Отдых людей». Звуки [М-М,]. Буква 

М. 

1 - 1 

13. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Двор». 

Звуки [Д-Д,]. Буква Д. 

1 - 1 

14. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Двор. 

Домашние птицы и животные». Звуки [П-П,] 

Буква П. 

1 - 1 

15. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Двор. 

Домашние животные». Звук [У]. Буква У. 

1 - 1 

16. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Улица». 

Буква Я. 

1 - 1 

17. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Улица. 

Люди». Звук [Ы]. Буква Ы. 

1 - 1 

18. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Комната». 

1 - 1 



234 
 

Звуки [Г-Г,]. Буква Г. 

19. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Комната с 

мебелью». Звуки [З-З,].Буква З. 

1 - 1 

20. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Комната. 

Семья». Звуки [Б-Б,]. Буква Б. 

1 - 1 

21. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Сквер». 

Звук [Ч]. Буква Ч. 

1 - 1 

22. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Сквер. 

Люди». Звук [Й]. Буква Й. 

1 - 1 

23. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Цирк. 

Клоун». Звуки [Х-Х,]. Буква Х. 

1 - 1 

24. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Африка. 

Дикие животные». Звук [Ж]. Буква Ж. 

1 - 1 

25. Развитие речи и речемыслительной 

деятельности по лексической теме « Цирк. 

Фокусник». Звук [Ш]. Буква Ш. 

1 - 1 

26-27. Конфликт лексических тем « Зимний 

пейзаж. Дети собирают грибы». Буква Ю. Звук 

[Ц]. Буква Ц. 

1 - 1 

28-29. Осенний пейзаж. Дети лепят 

снеговика». Звук [Э]. Буква Э. Звук [Щ]. Буква 

Щ. 

1 - 1 

30-31. Конфликт лексических тем « Летний 

пейзаж. Дети кормят зимующих птиц». Звуки 

[Ф-Ф,]. Буква Ф. Буква Ё. 

1 - 1 

32-33. Конфликт лексических тем « Весенний 

пейзаж. Летний отдых людей». Буква Ь. Буква 

Ъ. 

1 - 1 

Проверочная работа. Списывание с 

печатного текста. 

- 1 1 

Проверочная работа. Письмо под диктовку. - 1 1 
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Характеристика второго этапа коррекционно-педагогической работы « Коррекция 

нарушения письма». 
Продолжение работы по устранению дисграфических ошибок с учётом характера их 

проявления, предупреждение или уменьшение количества орфографических ошибок 

(основной этап по коррекции дисграфии и предупреждению дизорфографии). 

Характеристика состава детей: учащиеся 2-4 классов с нарушением речи (общее 

недоразвитие речи). Количество тем-125. Ориентировочная продолжительность 

коррекционно-педагогической работы-1,5-2 года. 

В работе с учащимися, имеющими тяжёлые нарушения речи, продолжительность 

реализации второго этапа может быть увеличена с учётом их образовательных 

потребностей. В случаях тяжёлой формы нарушения письма, характеризующегося 

вариативными и стойкими дисграфическими и орфографическими ошибками, 

коррекционно-педагогическая работа с учащимися может быть продолжена в основной 

школе. 

 

Содержание второго этапа коррекционно-педагогической работы 

Особенность этапа – подготовка к формированию представления о составе речеязыковых 

единиц, принципах их организации и взаимодействия, осознание детьми взаимосвязи 

между содержательной, смысловой стороной речи и средствами выражения на основе 

наблюдения основных единиц языка и речи. Дальнейшая коррекционно-педагогическая 

работа предполагает использование вариативных заданий специальной направленности с 

многократным их повторением для формирования операций и способов действий, 

необходимых для становления правильного письма. 

1. Развивать собственные речевые мотивы, побуждающие к объединению отдельных 

предложений в единое смысловое целое. Главное, чтобы мотив речи осознавался, 

только тогда он будет выступать пусковым механизмом любой деятельности, в том 

числе и речевой. 

2. Формировать у учащихся представление о связном высказывании как о едином 

семантическом целом. При этом на начальном этапе преимущественное внимание 

уделяется решению эмоциональных и мыслительных задач, а затем лингвистических. 

Виды заданий: сравнивать набор отдельных слов, предложений со связным текстом и 

определять, к чему можно подобрать или нарисовать картинку (сюжетная картинка – 

повествовательный текст; предметная картинка – описательный текст); сравнивать 

текст  с набором бессвязных предложений, выполнять работу с деформированным 

текстом. 

3. Учить анализировать текст с использованием метода моделирования структуры разных 

типов готовых текстов. С учетом связи предложений тексты делятся на 

повествовательные – «цепной» тип, описательные – «параллельный» тип. Для 

составления модели текста используется образный код (предмет высказывания – 

картинка, затем предметные картинки заменяются словом) и вербальный код 

(сообщение о предмете – предикат – записанное слово). Опора на способы действия в 

процессе построения модели текста способствует обдумыванию, запоминанию и 

пересказу готовых текстов, является действенным способом контроля за 

последовательностью в изложении и подготавливает к порождению продуктивных 

(самостоятельных) видов связного высказывания. 

4. Отбирать лексический и грамматический материал с учетом тематического принципа и 

принципа частотности. Работа по грамматическому развитию ведется параллельно со 

словарной работой. Овладение грамматикой создает перспективу для овладения речью 

в целом: для роста словаря и для развития звуковой стороны. Ребенок должен овладеть 

определенными грамматическими конструкциями (синтаксическими и 

морфологическими).  Из грамматических конструкций отбираются наиболее 

существенные для развития предикативной функции речи и часто встречающиеся в 
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языке. Такая работа способствует и активизации словаря, и формированию связного 

высказывания.  

Планируемые результаты второго этапа коррекционно-педагогической работы  

Отсутствие дисграфических ошибок, незначительное количество орфографических 

ошибок при выполнении как репродуктивных письменных заданий (письмо под 

диктовку), так и продуктивных, творческих заданий (изложение с элементами сочинения, 

сочинение). 

 

Второй этап коррекционно-педагогической работы. Распределение тем и 

проверочных работ по разделам 

Раздел Количество 

тем 

Количество 

проверочных 

работ 

Всего 

Раздел 1.Текст. Предложение. Слово. 12 1 13 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой 

состав слова (50 тем+5 проверочных 

работ) 
 

1. Звуки гласные. Буквы, сходные по 

написанию. 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

16 

2. Звуки согласные твёрдые – мягкие 

парные (1-й способ смягчения) 

6 1 7 

3. Звуки согласные твёрдые – мягкие 

парные (2-й способ смягчения). 

4 1 5 

4. Звуки согласные твёрдые – мягкие 

непарные. 

11 1 12 

5. Звуки согласные звонкие – глухие 

парные, непарные. Буквы, сходные по 

написанию. 

14 1 15 

Раздел 3. Морфемный состав слова (40 

тем+6 проверочных работ) 
 

1. Корень. Окончание. Основа. 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

2. Суффикс. Словообразование. 11 1 12 

 

 

3. Приставка. Словообразование. 4 1 5 

4. Проверяемый безударный гласный в 

корне слова. Способы проверки. 

7 1 8 

5. Проверяемый сомнительный согласный 

в корне слова. Способы проверки. 

7 1 8 
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6. Проверяемый непроизносимый 

согласный в корне слова. Способы 

проверки. 

6 1 7 

Раздел 4.Слово. Предложение. Текст. 8 3 11 

Итого: 110 15 125 

 

Тематическое планирование второго этапа коррекционно-педагогической работы 

Раздел. Тема Количество 

тем 

Раздел 1. Текст. Предложение. Слово 12 + 1 

1. Вводная тема. Текст. Предложение. Слово. Письмо под диктовку  

2. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее 

предмет 

 

3. Текст (повествовательный). Предложение. Слово, обозначающее 

действие 

 

4. Текст (описательный). Предложение. Слово, обозначающее 

признак 

 

5. Текст (басня). Предложение. Связь слов (лексико-

грамматическое значение) 

 

6. Предложение (простое распространенное). Связь слов 

(согласование в числе и роде) 

 

7. Предложение (простое распространенное). Связь слов. 

Управление беспредложное (Р.п., В.п., Д.п., Т.п.) 

 

8. Предложение (простое распространенное). Связь слов. 

Управление предложное. Предлоги места (у, над, под, на, в и др.) 

 

9. Предложение (простое распространенное). Управление 

предложное. Предлоги направления (из, от, из-под, к, по и др.) 

 

10. Предложение (деформированное)  

11. Слово (лексическое значение). Обобщение. Классификация  

12. Слово (лексическое значение). Антонимы. Синонимы. Омонимы   

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Текст. Предложение. Слово»  1 

Раздел 2. Звуко-буквенный и слоговой состав слова  

 Звуки гласные. Буквы, сходные по написанию 15 + 1 

1. Вводная тема. Состав слова. Слоги. Письмо под диктовку  

2. Состав слова. Звуки и буквы  

3. Звуки гласные. Ударение   

4. Звуки гласные. Звуки [А], [О] и буквы А, О  

5. Звуки гласные. Дифференциация А - О  

6. Звуки гласные. Звук [У] и буква У  

7. Звуки гласные. Дифференциация О - У  

8. Звуки гласные. Звуки [Э], [Ы], [И] и буквы Э, Ы, И  

9. Звуки гласные. Дифференциация И - У  

10. Звуки гласные. Звук [Й] и буква Й (полугласный)  

11. Звуки гласные. Дифференциация  И - Й  

12. Буквы Я, Ё, Ю, Е  

13. Дифференциация Я - Е  

14. Дифференциация Е - И  
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15. Дифференциация Ё - Ю  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Звуки гласные. Буквы, сходные по 

написанию» 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные 

( 1-й способ смягчения: гласные второго ряда) 

6 + 1 

1. Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие ( 1-й способ). 

Письмо под диктовку 

 

2. Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Я  

3. Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ё  

4. Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Ю  

5. Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква Е  

6. Дифференциация твердых и мягких согласных. Буква И  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Звуки согласные твердые – мягкие ( 

1-й способ смягчения: гласные второго ряда)» 

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие парные 

( 2-й способ смягчения: буква Ь) 

4 + 1 

1. Вводная тема. Звуки согласные твердые – мягкие ( 2-й способ). 

Письмо под диктовку 

 

2. Буква Ь (функция смягчения)  

3. Буква Ь (функция разделения)  

4. Буква Ь ( различение функций)  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Звуки согласные твердые – мягкие 

парные 

( 2-й способ смягчения: буква Ь)»  

1 

 Звуки согласные твердые – мягкие (непарные) 11 + 1 

1. Вводная тема. Звуки согласные твердые (непарные). Буквы Ж, 

Ш, Ц. письмо под диктовку 

 

2. Вводная тема. Звуки согласные мягкие (непарные). Буквы Ч, Щ, 

Й. письмо под диктовку 

 

3. Дифференциация Ц – С   

4. Дифференциация Ш – С  

5. Дифференциация Ж – З  

6. Дифференциация Ч – ТЬ  

7. Дифференциация Ч – Щ  

8. Дифференциация Ч – Ц  

9. Дифференциация Ч – Ш  

10. Дифференциация Ш – Щ  

11. Дифференциация Ц – Й  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Звуки согласные твердые – мягкие 

(непарные)» 

1 

 Звуки согласные звонкие и глухие парные и непарные. 

Буквы, сходные по написанию 

14 + 1 

1. Вводная тема. Звуки согласные звонкие – глухие (парные). Буквы 

Б – П, Д – Т, В – Ф, Г – К, З – С, Ж – Ш. Письмо под диктовку 

 

2. Звук [Б] и буква Б. Звук [П] и буква П. Дифференциация Б - П  

3. Звук [Д] и буква Д. Звук [Т] и буква Т. Дифференциация Д - Т  
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4. Звук [В] и буква В. Звук [Ф] и буква Ф. Дифференциация В – Ф  

5. Звук [Г] и буква Г. Звук [К] и буква К. Дифференциация Г – К  

6. Звук [З] и буква З. Звук [С] и буква С. Дифференциация З – С  

7. Звук [Ж] и буква Ж. Звук [Ш] и буква Ш. Дифференциация Ж - 

Ш 

 

8. Вводная тема. Звуки согласные звонкие – глухие (непарные). 

Буквы Й, М, Л, Н, Р; Х, Ч, Щ, Ц. Письмо под диктовку 

 

9. Дифференциация Б – Д   

10. Дифференциация Б – В  

11. Дифференциация П – Т  

12. Дифференциация Л – М   

13. Дифференциация Х – Ж   

14. Дифференциация Ц – Щ   

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Звуки согласные звонкие – глухие 

парные и непарные. Буквы, сходные по написанию» 

1 

Раздел 3. Морфемный состав слова  

 Окончание. Основа. Корень 5 + 1 

1. Вводная тема. Слово (лексико-грамматическое значение). 

Морфемный состав. Письмо под диктовку 
 

2. Окончание и основа  

3. Корень. Однокоренные слова  

4. Корень. Корневая омонимия  

5. Корень. Сложные слова  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. 

Окончание. Основа. Корень» 

1 

 Суффикс 11 + 1 

Суффиксальный способ образования имен существительных  

1. Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-), -очк- (-ечк-)  

2. Правописание суффиксов – ушк- (-юшк-), - ышк- (-ишк-)  

3. Правописание суффиксов –иц- (-ец-), -ищ-  

4. Правописание суффиксов –арь-, -тель-, -чик- (-щик-)  

5. Правописание суффиксов –ость- (-есть-), -изн-  

Суффиксальный способ образования имен прилагательных  

6. Правописание суффиксов –ан- (-ян-, -ин-), -н-  

7. Правописание суффиксов –онн- (-енн-)  

8. Правописание суффиксов –лив- (-чив-) –ист-, -ив- (-ев-)  

9. Правописание суффиксов –оньк- (-еньк-), -оват- (-еват-)  

Суффиксальный способ образования глаголов  

10. Правописание суффиксов –ыва- (-ива-), -ова- (-ева-)  

11. Правописание суффиксов –а-, -я-, -и-, -е-  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. Суффикс» 1 

 Приставка 4 + 1 

1. Правописание приставок, не изменяющихся на письме  

2. Правописание приставок на з (с)  

3. Правописание приставок при- (пре-)  

4. Приставка. Предлог. Способы различения  

Подготовка к проверочной работе  
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Проверочная работа по теме «Морфемный состав слова. 

Приставка» 

1 

 Проверяемый безударный гласный в корне слова 7 + 1 

1. Вводная тема. Проверяемый безударный гласный в корне слова. 

Гласный в корне слова: ударный – безударный. Письмо под 

диктовку 

 

2. Безударный гласный А в корне слова. Способы проверки  

3. Безударный гласный О в корне слова. Способы проверки  

4. Безударный гласный И в корне слова. Способы проверки  

5. Безударный гласный, обозначаемый буквой Е, в корне слова. 

Способы проверки 

 

6. Безударный гласный, обозначаемый буквой Я, в корне слова. 

Способы проверки 

 

7. Безударный гласный в корне сложных слов. Способы проверки  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Проверяемый безударный гласный в 

корне слова» 

1 

 Проверяемый сомнительный согласный в корне слова 7 + 1 

1. Вводная тема. Проверяемый сомнительный согласный в корне 

слова. Согласный в корне слова: звонкий – глухой (парный). 

Письмо под диктовку 

 

2. Сомнительный согласный Б –П в корне слова. Способы проверки  

3. Сомнительный согласный Д –Т в корне слова. Способы проверки  

4. Сомнительный согласный Ж –Ш в корне слова. Способы 

проверки 

 

5. Сомнительный согласный З –С в корне слова. Способы проверки  

6. Сомнительный согласный В –Ф в корне слова. Способы проверки  

7. Сомнительный согласный Г –К в корне слова. Способы проверки  

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Проверяемый сомнительный 

согласный в корне слова» 

1 

 Проверяемый непроизносимый согласный в корне слова 6 + 1 

1. Вводная тема. Проверяемый непроизносимый согласный в корне  

слова: Д, Т, Л, В. Письмо под диктовку 

 

2. Непроизносимый согласный Д в корне слова. Способы проверки  

3. Непроизносимый согласный Т в корне слова. Способы проверки  

4. Сочетания согласных СН – СТН. Способы различения  

5. Сочетания согласных ЗН – ЗДН. Способы различения  

6. Непроизносимый согласный в корне слова: В, Л. Способы 

проверки 

 

Подготовка к проверочной работе  

Проверочная работа по теме «Проверяемый сомнительный 

согласный в корне слова» 

1 

Раздел 4. Слово. Словосочетание. Предложение. Текст 8 + 3 

1. Вводная тема. Слово. Предложение. Текст. Письмо по памяти  

2. Слово. Словосочетание (тип связи - управление). Предложение  

3. Слово. Словосочетание (тип связи - согласование). Предложение  

4. Предложение деформированное (простое распространенное). 

Порядок слов. Текст 

 

5. Предложение деформированное (простое распространенное).  
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Определение границ. текст 

6. Предложение (простое распространенное). Выбор местоимения. 

Текст  

 

7. Текст (деформированный)  

8. Текст (типы: повествование, описание, рассуждение)  

Изложение (повествование, описание, рассуждение) 1 

Сочинение по серии картинок или по сюжетной картинке 1 

Сочинение по заданному началу или на заданную тему 1 

 

             Система оценки результатов 
Оценка динамики индивидуальных достижений в развитии устной речи и 

сформированности письма проводится на основании сопоставительных данных первичной 

и контрольной диагностики. 

Обследование устной речи проводится дважды: первичное – в сентябре (1-15 сентября), 

контрольное – в мае (15-30 мая). Для обследования устной речи используется тестовая 

методика диагностики устной речи младших школьников Т.А. Фотековой. Обследование 

письма проводиться циклично в каждом классе: в мае (15 – 30 мая) и в сентябре (1 – 15 

сентября). Обследование письма первоклассников проводится один раз в конце учебного 

года. Для этого используется методика обследования письма младших школьников 

О.Б.Иншаковой. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) на ступени начального общего образования МБОУ РСОШ №1 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1.) на ступени начального общего образования МБОУ Степновская СОШ  

соответствует ФГОС НОО. 

 Программа духовно-нравственного  воспитания, развития учащихся  при получении 

начального общего образования направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность учащихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 

моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. Программа 

конкретизирует задачи, ценности, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации учащихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования, общественными организациями, определяет развитие ученического 

самоуправления, участие учащихся в деятельности детско- юношеских движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. Педагогическая организация процесса 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся предусматривает согласование 

усилий многих социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных 

организаций и общественных объединений, включая детско- юношеские движения и 

организации. 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития учащихся  содержит десять 

разделов. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся.  

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся. 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся. 

Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию и 

социализации учащихся. 
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Описание форм и методов организации социально значимой деятельности учащихся. 

Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов. 

Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся. 

Планируемые результаты. 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социализации учащихся. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне 

начального общего образования: 

 

В области формирования 

нравственной культуры 

В области формирования 

социальной культуры 

 

 

В области 

формирования 

семейной культуры 

формирование способности к 

духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в 

учебноигровой, 

предметнопродуктивной, социально 

ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и 

моральных норм, традиционных для 

народов России, российского 

общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, 

основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей 

совести; 

формирование основ нравственного 

самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника 

формулировать собственные 

нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя 

формирование основ 

российской гражданской 

идентичности 

(самобытности); 

пробуждение веры в 

Россию, в свой народ, 

чувства личной 

ответственности за 

Отечество; 

воспитание ценностного 

отношения к своему 

национальному языку и 

культуре; 

формирование 

патриотизма и 

гражданской 

солидарности; 

развитие навыков 

организации и 

осуществления 

сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими 

детьми в решении общих 

проблем; 

формирование 

отношения к семье как 

основе российского 

общества; 

формирование у 

учащегося 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

осознанного, 

заботливого отношения 

к старшим и младшим; 

формирование 

представления о 

семейных ценностях, 

гендерных семейных 

ролях и уважения к 

ним; 

знакомство учащегося 

с культурно-

историческими и 

этническими 

традициями 

российской семьи. 
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выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

формирование нравственного 

смысла учения; 

формирование основ морали – 

осознанной обучающимся 

необходимости определенного 

поведения, обусловленного 

принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, 

укрепление у обучающегося 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся 

нравственных ценностей, 

национальных и этнических 

духовных традиций с учетом 

мировоззренческих и культурных 

особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто 

выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к 

самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей, 

целеустремленности и 

настойчивости в достижении 

результата. 

укрепление доверия к 

другим людям; 

развитие 

доброжелательности и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания других людей 

и сопереживания им; 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций; 

формирование 

осознанного и 

уважительного 

отношения к 

традиционным 

российским религиям и 

религиозным 

организациям, к вере и 

религиозным 

убеждениям; 

формирование 

толерантности и основ 

культуры 

межэтнического 

общения, уважения к 

языку, культурным, 

религиозным традициям, 

истории и образу жизни 

представителей народов 

России. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования классифицированы по направлениям, каждое 

из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся основано на определѐнной 

системе базовых национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 
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/п Основные направления. 

духовно – нравственного  

воспитания, развития 

учащихся. 

Ценностные основы духовно – нравственного  

воспитания, развития учащихся. 

1 Гражданско-патриотическое 

воспитание 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; поликультурный мир; свобода 

личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2 Нравственное и духовное 

воспитание 

 

Ценности: духовный мир человека, нравственный 

выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение 

достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, 

мораль, честность, щедрость, свобода совести и 

вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская 

светская (гражданская) этика. 

 

3 Воспитание положительного 

отношения к труду и 

творчеству 

 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; 

творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; 

бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, 

активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии. 

 

4 Интеллектуальное 

воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное 

развитие личности, знание, общество знаний.  

 

5 Здоровьесберегающее 

воспитание 

 

Ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

 

6 Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, 

социальное партнерство, межкультурное 

сотрудничество, культурное обогащение личности, 

духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 

7 Культуротворческое и 

эстетическое воспитание 

 

Ценности: красота; гармония; эстетическое 

развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

 

8 Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 

Ценности: правовая культура, права и обязанности 

человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная 
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среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной 

и техногенной среде 

 

9 Воспитание семейных 

ценностей 

 

Ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, 

прародителям; забота о старших и младших. 

 

10 Формирование 

коммуникативной культуры 

 

Ценности: русский язык, языки народов России, 

культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

 

11 Экологическое воспитание 

 

Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая 

культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

 

 

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

2.3.3.Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

ценностные представления о любви к своей 

малой родине; 

 

первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к семье, школе, 

одноклассникам;  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства,  

 

элементарные представления о символах 

государства – Флаге, Гербе России, о флаге 

и гербе Алтайского края; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России, 

Алтайского края, села Родино;  

уважительное отношение к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

первоначальные представления о народах 

России; 

уважительное отношение к воинскому 

ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации,  

первоначальные нравственные 

представления о долге, чести и достоинстве 

в контексте отношения к Отечеству, к 

согражданам,  

элементарные представления о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, важнейших законах 

государства; 

представления о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Алтайского края; 

интерес к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России; 

ценностное отношение к национальному  

языку и культуре; 

первоначальные представления о народах 

России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

первоначальные представления о 

национальных героях и важнейших 
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прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

 

 

 

 

событиях истории России и ее народов; 

уважительное отношение к воинскому 

прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (добро и зло, 

истина и ложь); 

первоначальные представления о значении 

религиозной культуры в жизни человека и 

общества; 

первоначальные представления о духовных 

ценностях народов России; 

уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку коми народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на 

природе; 

уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

установление дружеских взаимоотношений 

в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

бережное, гуманное отношение ко всему 

живому; 

стремление избегать плохих поступков, не 

капризничать, не быть упрямым;  

 

 

первоначальные представления о морали, 

об основных понятиях этики (смысл и 

ценность жизни, справедливость, 

милосердие, нравственный выбор, 

достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о связи 

религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

уважительное отношение к традициям, 

культуре и языку коми народа и других 

народов России; 

знание и выполнение правил поведения в 

школе, дома, на улице, в населенном 

пункте, в общественных местах, на 

природе; 

умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным 

поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в 

содержании художественных фильмов и 

телевизионных передач. 

 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1-2 классы 3-4 классы 

уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

ценностное отношение к учебе как виду 

творческой деятельности; 

первоначальные навыки коллективной 

работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебнотрудовых 

проектов; 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 

заданий; 

умение соблюдать порядок на рабочем 

месте; 

бережное отношение к результатам своего 

первоначальные представления о 

нравственных основах учебы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

элементарные представления об основных 

профессиях; 

элементарные представления о 

современной экономике; 

отрицательное отношение к лени и 

небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам 

труда людей. 

умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых 
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труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

заданий; 

 

Интеллектуальное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для развития 

личности и общества; 

элементарные представления о роли знаний, 

науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества; 

интерес к познанию нового; 

уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих 

профессий; 

элементарные навыки работы с научной 

информацией; 

первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий. 

 

представление об образовании и 

самообразовании как общечеловеческой 

ценности, необходимом качестве 

современного человека, условии 

достижении личного успеха в жизни;  

элементарные представления об 

инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи 

науки и производства; 

первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 

первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его 

значения для полноценной человеческой 

жизни; 

формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки сохранения собственного 

здоровья; 

первоначальные представления о ценности 

занятий физической культурой и спортом;  

элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, уважение к 

спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и 

алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

 

 

первоначальные представления о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье; 

формирование начальных представлений о 

культуре здорового образа жизни; 

базовые навыки использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное время;  

понимание влияния занятий физической 

культурой и спортом на развитие личности 

человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

понимание опасности, негативных 

последствий употребления психоактивных 

веществ, алкоголя, табака, наркотических 

веществ, бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, возникновения 

суицидальных мыслей.  

 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальное понимание значений 

понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и 

развития человека, сохранения мира в 

семье, обществе, государстве; 

первичный опыт социального партнерства и 

первоначальное понимание значений 

понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях 

противостояния им; 
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межпоколенного диалога; 

 

первичный опыт межкультурного, 

межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления об 

эстетических идеалах и ценностях;  

проявление и развитие индивидуальных 

творческих способностей; 

представления о душевной и физической 

красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, 

чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

начальные представления об искусстве 

народов России; 

стремление к опрятному внешнему виду; 

отрицательное отношение к некрасивым 

поступкам и неряшливости. 

первоначальные навыки культуроосвоения 

и культуросозидания, направленные на 

приобщение к достижениям 

общечеловеческой и национальной 

культуры; 

способность формулировать собственные 

эстетические предпочтения; 

интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

интерес к занятиям художественным 

творчеством; 

 

 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления о правах, 

свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о 

верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии; 

стремление активно участвовать в делах 

класса, школы, семьи, своего села, города; 

умение отвечать за свои поступки; 

негативное отношение к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих 

обязанностей; 

знание правил безопасного поведения в 

школе, быту, на отдыхе, городской среде, 

понимание необходимости их выполнения; 

элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении; 

интерес к общественным явлениям, 

понимание активной роли человека в 

обществе; 

первоначальные представления об 

информационной безопасности; 

представления о возможном негативном 

влиянии на моральнопсихологическое 

состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, 

рекламы; 

элементарные представления о девиантном 

и делинквентном поведении. 

 

Воспитание семейных ценностей: 

1-2 классы 3-4 классы 

знание правил поведение в семье, 

понимание необходимости их выполнения; 

представление о семейных ролях, правах и 

обязанностях членов семьи; 

уважительное, заботливое отношение к 

первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

знание истории, ценностей и традиций 

своей семьи; 
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родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 

 

элементарные представления об этике и 

психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

1-2 классы 3-4 классы 

первоначальные представления о значении 

общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

понимание значимости ответственного 

отношения к слову как к поступку, 

действию; 

первоначальные представления об истории 

родного языка ( коми, русский), его 

особенностях и месте в мире; 

 

первоначальные знания правил 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими;  

первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 

ценностные представления о родном ( коми, 

русском идр.) языке; 

элементарные представления о 

современных технологиях коммуникации;  

элементарные навыки межкультурной 

коммуникации;  

Экологическое воспитание: 

1-2 классы 3-4 классы 

развитие интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

бережное отношение к растениям и 

животным; 

 

ценностное отношение к природе и всем 

формам жизни; 

элементарный опыт природоохранительной 

деятельности; 

понимание взаимосвязи здоровья человека 

и экологической культуры;  

первоначальные навыки определения 

экологического компонента в проектной и 

учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной 

деятельности;  

элементарные знания законодательства в 

области защиты окружающей среды. 

 

2.3.4. Виды деятельности и формы занятий с учащимися 

Виды деятельности Формы занятий с учащимися 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 

получают первоначальные представления о 

Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом и 

флагом Алтайского края; 

на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 
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знакомятся с героическими страницами 

истории России, Алтайского края, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры 

гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина; 

 

в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и 

памятным местам, сюжетноролевых игр 

гражданского и историко патриотического 

содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин; 

знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России; 

 

 

в процессе бесед, сюжетноролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, 

экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин; 

 

знакомятся с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, 

участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

знакомятся с деятельностью общественных 

организаций патриотической и гражданской 

направленности 

в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых этими организациями, встреч с 

их представителями; участвуют в 

просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военнопатриотического 

содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетноролевых игр на 

местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения 

национальнокультурных праздников; 

 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и 

патриотизма; 

 

принимают посильное участие в школьных 

программах и мероприятиях по поддержке 

ветеранов войны; 

 

принимают посильное участие в 

программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны 

(в рамках деятельности военно-

исторических клубов, школьных музеев, 

детских военно-спортивных центров и т. 

д.); 

 

участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 
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значимых событий истории родного края, 

страны.  

Ключевые дела: 

День пожилых людей. День матери России. 

Операция «Ветеран живет рядом»  

Правовая декада 

Месячник гражданско-патриотического воспитания. Интеллектуальные игры, 

тематические классные часы. Уроки 

мужества. 

Конкурс детского творчества «Пою моё Отечество» 

Участие в муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах правовой, патриотической 

и краеведческой направленности. 

Проведение спортивных эстафет. Посвящение в первоклассники. День самоуправления. 

День учителя. 

Участие в муниципальном смотре-конкурсехудожественной самодеятельности. Акция 

«Бессмертный полк». 

Акция «Письмо ветерану», «Открытка ветерану». Участие во всемирной акции «Музейная 

ночь». День памяти . Новогодние праздники. Парад костюмов. 

Патриотическая декада-уборка памятников, безымянная могила. 

Тематические классные часы.  

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

организация встреч учащихся школы с родителями-военнослужащими; 

посещение семей, в которых есть (или были) ветераны войны; 

привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, фестивалей; 

изучение семейных традиций; 

организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

организация совместных экскурсий в музеи; 

совместные проекты. 

Нравственное и духовное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов 

в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, 

бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, 

литературномузыкальные композиции, 

художественные выставки и других 

мероприятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России; 

формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения,  

участвуют в проведении уроков этики, 

внеурочных мероприятий, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах 

в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически 

организованной ситуации поступков, 

поведения разных людей; 

усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

коллективе класса и образовательной 

организации – овладевают навыками 
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вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, 

приобретают опыта совместной 

деятельности; 

принимают посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, других живых существах, 

природе. 

 

Ключевые дела: 

День Знаний. 

Участие в праздничном концерте «День Учителя». 

Праздничный концерт, мероприятия «День матери», «Праздник семьи». 

КТД «Новогодний марафон». 

Совместные мероприятия с районной библиотекой , 

(праздники, творческая деятельность, встречи с писателями и поэтами). 

Благотворительная акция «Ветеран живет рядом!» 

Акция "Подари игрушку детскому саду» 

Деятельность Совета профилактики. 

Беседы инспектора ОДН с обучающимися. «Правила поведения в общественных местах», 

«Как не стать жертвой преступления, мошенничества». Вовлечение школьников в кружки, 

секции, клубы по интересам. 

Реализация программы учебного предмета ОРКСЭ в 4 классах. 

        Тематические классные часы 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и  школы:   

 

организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, посещение 

театров, музеев; 

праздник «Здравствуй, школа!»; 

праздник «Золотая осень»; 

новогодний праздник; 

праздник семьи; 

праздник «Прощание с начальной школой»; 

праздник для одаренных детей и их родителей; 

участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе; 

родительский лекторий; 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

получают первоначальные представления о 

роли труда и значении творчества в жизни 

человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

современной инновационной экономике – 

экономике знаний, об инновациях 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов; 

знакомятся с различными видами труда, 

профессиями 

в ходе экскурсий на производственные 

предприятия, встреч с представителями 

разных профессий, изучения учебных 
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предметов; 

знакомятся с профессиями своих родителей 

(законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных»; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности; 

в ходе сюжетноролевых экономических 

игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации 

детских фирм и т. д.), раскрывающих 

перед детьми широкий спектр 

профессиональной и трудовой 

деятельности; 

приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

посредством презентации учебных и 

творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в 

учебном труде; 

осваивают навыки творческого применения 

знаний, полученных при изучении учебных 

предметов на практике 

в рамках предмета «Технология», участия в 

разработке и реализации различных 

проектов; 

приобретают начальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной 

организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, 

других социальных институтов 

занятие народными промыслами, 

природоохранительная деятельность, 

работа творческих и 

учебнопроизводственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых 

и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и 

разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время; 

приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

 

участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения 

к труду и жизни. 

 

Ключевые дела: 

Субботники по благоустройству. 

Обустройство территории школьного помещения к праздникам. 

Уроки профориентации: Встречи-беседы с родителями - людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами. Экскурсии на предприятия города. 

Конкурсные, познавательно развлекательные, сюжетно-ролевые мероприятия 

«Многопрофессий хороших и разных!» 

Проектно-исследовательские, творческие(художественные,литературные) 

работыучащихся. 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам. 

Смотр уголков класса. 
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Тематические классные часы 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Организация и проведение совместных праздников; 

Участие родителей в смотрах – конкурсах; 

Организация экскурсий на производственные предприятия с привлечением родителей; 

Участие в коллективно-творческих делах по подготовке трудовых праздников; 

Организация субботников по благоустройству территории; 

Организация встреч-бесед с родителями - людьми различных профессий, прославившихся 

своим трудом, его результатами; 

Совместные проекты с родителями «Наш самый чистый школьный двор»; «Накормим 

птиц». 

Интеллектуальное воспитание: 

получают первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

 

получают элементарные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития 

личности 

в рамках деятельности детских научных 

сообществ, кружков и центров 

интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 

получают первоначальные представления 

об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 

активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности 

детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности 

и т. д.; 

 

получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы 

в ходе реализации учебно-

исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, старшими детьми, 

взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности 

в ходе сюжетноролевых игр, посредством 

создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельности; 

получают первоначальные представления 

об ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения учебно-

исследовательских проектов.  

 

Ключевые дела: 

 

проведение предметных недель по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру; 

 

проведение школьных олимпиад по русскому языку, математике, литературному чтению, 

окружающему миру; 

проведение школьной НПК "Юный Знайка" 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 
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организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов; 

 

праздник для одаренных детей и их родителей; 

участие родителей в смотрах – конкурсах, проводимых в школе. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни 

в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

 

участвуют в пропаганде здорового образа 

жизни 

в процессе бесед, тематических игр, 

театрализованных представлений, 

проектной деятельности; 

учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха; 

 

получают элементарные представления о 

первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 

 

получают представление о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека, 

в том числе к аддиктивным проявлениям 

различного рода - наркозависимость, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности; 

(в рамках бесед с педагогами, школьными 

психологами, медицинскими работниками, 

родителями) 

получают элементарные знания и умения 

противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, 

алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») 

в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.; 

 

участвуют в проектах и мероприятиях, 

направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека 

лекции, встречи с медицинскими 

работниками, сотрудниками 

правоохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоровья, 

олимпиад, конкурсов и пр.;  

 

разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, 

здоровый образ жизни, физическая культура 

и спорт, выдающиеся спортсмены; 

 

регулярно занимаются физической в спортивных секциях и кружках, на 
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культурой и спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

спортивных площадках, в детских 

оздоровительных лагерях и лагерях отдыха 

Ключевые дела: 

Дни Здоровья. 

Единые информационные дни по ЗОЖ. 

Мероприятия общеразвивающих программ по ЗОЖ, здоровому питанию. 

Система профилактических мер по ПДД и ОБЖ. 

Мероприятия по ПДД. 

Акция по ПДД «Я знаю, я научу!» 

Участие вакциях, месячниках  здоровья. 

Спортивные мероприятия ко Дню Защитника Отечества. 

Беседы школьного врача с обучающимися. «Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний». 

Участие в Спартакиаде школьников. 

Смотр песни и строя. .Общешкольные часы по безопасности. Спортивные соревнования 

«А вам слабо сдать ГТО?», «Я спортивный, я- здоровый!». 

Антинаркотическая акция  «Жизнь без наркотиков». Безопасное лето. 

Тематические классные часы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. общешкольные тематические родительские собрания, лекции «Правила летнего отдыха 

у водоемов», «Остерегайтесь клещей», «Безопасность на дорогах»; 

2. консультации психолога, психоневролога, логопеда, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

3. распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики «Это 

необходимо знать»; 

4. совместные праздники для детей и родителей: «Вперёд, мальчишки», «Мама, папа, я – 

спортивная семья», «Праздник семьи». 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

получают первоначальное представление о 

значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, обществе, 

государстве 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в проведении государственных и 

школьных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

 

приобретают элементарный опыт, 

межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения 

в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выполнения 

проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие 

народов, проживающих на территории 

родного края, России; 

приобретают первичный опыт социального 

партнерства и  диалога поколений 

в процессе посильного участия в 

деятельности детско-юношеских 

организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного 

психолога, юного социолога и т. д.; 

моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в 

семье и школе в ходе выполнения ролевых 

проектов; 

в виде презентаций, описаний, фото и 

видеоматериалов и др., 
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принимают посильное участие в разработке 

и реализации разовых мероприятий или 

программ добровольческой деятельности, 

направленных на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

 

приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества, культурного 

взаимообогащения 

в рамках деятельности кружков 

информатики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других 

регионов России.  

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

получают элементарные представления об 

эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России 

в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 

художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты 

современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства 

с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам; 

знакомятся с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами 

в ходе изучения вариативных дисциплин, в 

системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, 

включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной 

организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, 

тематических выставок; 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает учащихся в пространстве 

образовательной организации и дома, 

сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; 

развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные 

образы; 

 

осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их 

работой, участвуют в беседах «Красивые и 
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красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг нас», в беседах о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, 

телевизионных передачах, компьютерных 

играх и т. д.;  

получают первичный опыт самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных 

видах и формах художественного 

творчества 

на уроках художественного труда, 

школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и 

художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, детских 

фестивалей искусств и т. д.; 

участвуют вместе с родителями (законными 

представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, 

реализации культурнодосуговых программ, 

включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательной 

организации своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

 

получают элементарные представления о 

стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; 

 

участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

 

Ключевые дела: 

Выполнение творческих заданий по разным предметам. 

Посещение театральных представлений, концертов, выставок. 

Организация экскурсий по историческим местам села. 

Вовлечение школьников в кружки, секции, клубы по интересам (опыт самореализации в 

художественном творчестве). 

Конкурс фото, рисунков «Весна. Мама. Красота». 

Неделя эстетики и красоты. Мисс весна. 

Масленица. 

 Новогодние праздники. Парад костюмов. 

Тематические классные часы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Участие учащихся вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров.                     2.  Встречи-беседы с 

людьми творческих профессий. 

3. Участие в художественном оформлении классов, помещений школы к 

праздникам,мероприятиям. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

получают элементарные представления о 

политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о 

законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др.; 
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правопорядке, общественном согласии 

получают первоначальные представления о 

правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам 

школьной жизни 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, в рамках участия в школьных 

органах самоуправления и др.; 

 

получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина 

в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детскоюношескими 

организациями; 

получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия в школьных органах 

самоуправления 

решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и 

работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии 

решений руководства образовательной 

организацией; контролируют выполнение 

основных прав и обязанностей; 

обеспечивают защиту прав на всех уровнях 

управления школой и т. д.; 

получают элементарные представления об 

информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о 

влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур 

в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями, специалистами и др.; 

 

получают первоначальные представления о 

правилах безопасного поведения в школе, 

семье, на улице, общественных местах 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных 

пожарных, юных миротворцев, юных 

спасателей и т. д.; 

Ключевые дела: 

Месячник безопасности. Акция «Я знаю, я научу!»  

Акции по безопасности: Безопасный лед, безопасный интернет, безопасная дорога. 

Классные часы, с проведением инструктажей по технике безопасности (под подпись). 

Классные часы по ПДД. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

Родительские собрания по правовой тематике. 

Привлечение родителей к проведению классных часов. 

Воспитание семейных ценностей: 

получают элементарные представления о 

семье как социальном институте, о роли 

семьи в жизни человека и общества 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

с представителями органов 

государственной власти, общественными 

деятелями и др.; 

получают первоначальные представления о 

семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии 

семейных отношений, основанных на 

в процессе бесед, тематических классных 

часов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 
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традиционных семейных ценностях народов 

России, нравственных взаимоотношениях в 

семье 

семейные традиции» и др.; 

 

расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями; 

участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на повышение 

авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений 

в рамках деятельности школьных клубов 

«мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-

культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных 

спортивных и культурных мероприятий, 

совместного благоустройства школьных 

территорий и др..  

Ключевые дела: 

Акция «Поздравь маму, бабушку." Международный день пожилых людей». День матери 

России. 

Тематические классные часы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Родительские собрания. 

2. Участие родителей в воспитательных мероприятиях школы. 

3. Участие родителей в выездных мероприятиях. 

4.  Участие родителей в управлении . 

 5. Помощь многодетным семьям в воспитании детей 

6.  Семейные династии. 

Формирование коммуникативной культуры: 

получают первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, 

развития личности, успешной учебы, о 

правилах эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.; 

 

развивают свои речевые способности, 

осваивают азы риторической 

компетентности 

в процессе изучения учебных предметов, 

участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога, юного ритора, 

школьных дискуссионных клубов, 

презентации выполненных проектов и др.; 

участвуют в развитии школьных средств 

массовой информации 

школьные газеты, сайт школы 

 

получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч 

со специалистами и др.; 

получают первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, об 

в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 
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истории родного языка, его особенностях и 

месте в мире 

участия в деятельности школьных кружков 

и клубов юного филолога и др.; 

осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни 

в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национально-

культурных праздников и др.. 

 

Ключевые дела: 

Разновозрастные мероприятия по параллелям. 

Конкурсы чтецов.  

Леди и джентльмены. 

Шефская работа в начальной школе. 

Тематические классные часы. 

Экологическое воспитание: 

усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этического 

отношения к природе в культуре народов 

России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой 

в ходе изучения учебных предметов, 

тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.; 

 

получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с 

природой, экологически грамотного 

поведения в природе 

в ходе экскурсий, прогулок, туристических 

походов и путешествий по родному краю и 

др.; 

 

получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности 

экологические акции, десанты, высадка 

растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц, участие в деятельности 

школьных экологических центров, 

лесничеств, экологических патрулей, в 

создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов, посильное 

участие в деятельности детскоюношеских 

организаций; 

при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с 

природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) в 

экологических мероприятиях по месту 

жительства; 

 

учатся вести экологически грамотный образ 

жизни в школе, дома, в природной  среде 

выбрасывать мусор в специально 

отведенных местах, экономно использовать 

воду, электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д. 
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Ключевые дела: 

Экологическая декада. Праздник осени. Экологическое ассорти. Участие в экологических 

акциях и конкурса.. Посещение краеведческого музея. 

Участие вмуниципальных, краевых конкурсах проектно-исследовательских работ по 

экологии. 

Операция «Накормим птиц». 

Участие в акциях «Сохрани дерево». 

Участие в реализации проекта по благоустройству школьного двора. 

Тематические классные часы. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

1. Тематические классные собрания. 

2. Общешкольные собрания. 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному воспитанию, развитию 

и социализации учащихся 

Духовно-нравственное воспитание, развитие  учащихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьёй, внешкольными учреждениями по месту жительства. 

Родинская средняя школа №1 имеет долгую и насыщенную историю. Это одна из 

крупных школ района , с 2007 г. является базовой школой одного из образовательных 

округов Родинского района. Начала работу с 1928 года. В 1934 году  школа-семилетка 

была преобразована в среднюю, и весной 1937 года состоялся первый выпуск учащихся 

10-го класса Родинской средней школы. В 1975 г. в связи с открытием в с. Родино еще 

одной средней школы, Родинская средняя школа получила официальный статус «РСШ № 

1». В 2010 году школа стала абсолютным победителем краевого конкурса 

общеобразовательных учреждений "Здоровье школьников" и получила статус стажерской 

площадки повышения квалификации и распространения опыта лидеров системы 

образования Алтайского края. В первую очередь деятельность школы направлена на: 

— формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; 

— достижение обучающимися соответствующего образовательного уровня, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы; 

— адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

— воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

— формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии 

взаимодействия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих 

уровнях: 

1. научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогических 

принципов и подходов к воспитанию); 

2. программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспитательных 

программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценностного 

содержания воспитания в образовательную деятельность); 

3. организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому принципу, где каждый 

участник образовательной деятельности получает возможность интегрировать 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты. 
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Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте 

реализации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, 

предполагающие деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, 

содействие и взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и 

сотрудничество и, как результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения методического, 

педагогического и административного ресурсов. 

Реализация названных принципов взаимодействия и общения способствует 

актуализации нравственного начала личности обучающегося, педагога, родителя, 

помогает раскрытию их творческого потенциала, развивает единый социокультурный и 

ценностно-смысловой контекст содержания обучения и воспитания. 

Базовым методологическим принципом реализации модели сетевого взаимодействия 

участников образовательной деятельности служит принцип культуросообразности, 

обеспечивающий устойчивое социокультурное развитие и сохранение единства 

воспитательной среды современной школы в условиях открытого информационного 

общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой организации взаимодействия 

согласуются с принципами, отражающими особенности организации содержания 

воспитания и социализации младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников 

Принцип ориентации на идеал. Идеал– это высшая ценность, совершенное состояние 

человека, семьи, школьного коллектива, социальной группы, общества, высшая норма 

нравственных отношений, превосходная степень нравственного представления о 

должном. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. 

Идеалы сохраняются в национальных культурных и религиозных традициях народов 

России и служат для новых поколений основными ориентирами человеческой жизни, 

духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся должны быть 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах 

народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов 

мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности 

различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности младшего школьника. 

Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием 

воспитания, если оно отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация 

нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той системы ценностей, 

которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и 

сознательное усвоение которой обучающимися осуществляется в процессе их духовно-

нравственного развития. 

Принцип амплификации –признание уникальности и качественного своеобразия уровней 

возрастного развития и их самостоятельной ценности для психического и личностного 

развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего 

последующего развития личности. Обучающийся на уровне начального общего 

образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто 

приходящим в школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами 

социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый период в 

возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым 

набором видов деятельности, в первую очередь игровых. 
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Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом 

амплификации проявляется в том, что младшему школьнику со стороны образовательной 

организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и 

игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру–ведущий метод 

нравственного воспитания. Пример – это возможная модель выстраивания отношений 

ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 

возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В 

примерах демонстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, 

наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация–устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на него. В младшем 

школьном возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, 

развиты механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте 

выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в 

образе человека), неразрывно связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. 

Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую 

роль играет диалогическое общение младшего школьника со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие 

значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 

воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами свободного, равноправного межсубъектного общения. Организация 

диалогического общения должна учитывать объективно существующуюстепень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более 

развитой личностью, чем его воспитанник, но это не должно приводить к отношению к 

ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с 

другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и 

воспитания личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации при ведущей 

роли образовательной организации должна быть по возможности согласована на основе 

цели, задач и ценностей программы духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования. Согласование 

цели, задач и ценностей программы осуществляется педагогическими работниками, 

выполняющими обязанности классных руководителей. 
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Принцип   системно-деятельностной   организации   воспитания.   Воспитание, 

направленное на духовно-нравственное развитие обучающихся и поддерживаемое всем 

укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, 

общественно значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из 

ценностей педагогически определяется как вопрос, разрешение которого превращается в 

воспитательную задачу. Что есть Отечество, семья, милосердие, закон, честь? Понимание 

– это ответ на вопрос. Оно достигается через выяснение общественного значения 

ценностей и открытие их личностного смысла. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами и родителями (законными представителями), иными 

субъектами воспитания и социализации обращаются к содержанию: общеобразовательных 

дисциплин; произведений искусства; периодической литературы, публикаций, радио- и 

телепередач, отражающих современную жизнь; духовной культуры и фольклора народов 

России; истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 

жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и прародителей; 

общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик; других источников информации и 

научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему жизненную, социальную, 

культурную, нравственную силу педагог. 

Обучающийся испытывает большое доверие к учителю. Для него слова учителя, 

поступки, ценности и оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только 

словами, но и всем своим поведением, своей личностью формирует устойчивые 

представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об отношениях 

между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый 

пример нравственности. Пример имеет огромное значение в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего уклада жизни обучающегося 

множеством примеров нравственного поведения, которые широко представлены в 

отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и 

духовно-нравственной культуре народов Российской Федерации, литературе и различных 

видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из основных 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации должны быть 

широко представлены примеры духовной, нравственной, ответственной жизни как из 

прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении обучающихся с 

людьми, в жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но 

принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность. 

Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего 

школьника есть одно из условий его духовно-нравственного развития. В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть, его 

нравственное самосознание. 

Уклад школьной жизни как система устоявшихся, привычных форм 

жизнедеятельности является носителем важных компонентов формируемой системы 

идентичностей обучающегося: идентичности ученика, гражданина, человека. Основа 

уклада образовательной организации – традиция, в свою очередь, опирающаяся на 

значимые события, привычные отношения в коллективе. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального 

созревания является соблюдение равновесия между самоценностью детства и 
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своевременной социализацией. Первое раскрывает для человека его внутренний 

идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребѐнком моральных норм, поддерживающих, с 

одной стороны, нравственное здоровье личности, с другой – бесконфликтное, 

конструктивное взаимодействие человека с другими людьми. 

2.3..Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

учащихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей 

является их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая 

деятельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование 

окружающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или 

помощи представителям отдельных социальных групп. Социально значимая деятельность 

обеспечивает два результата: 

общественный – позитивные изменения в социальной среде (преодоление 

социальных проблем, улучшение положения отдельных лиц или групп); 

педагогический – проявление про-социальной активности обучающихся, 

самореализации детей в социально приемлемых формах, усиление сопричастности 

общественным процессам и проблемам (установление связи школьника с культурной, 

общественной, политической жизнью общества и государством, первоначальная 

идентификация себя в качестве гражданина, общественного деятеля), приобретение 

начального опыта решения проблем, формирование компетенций социального 

взаимодействия, включение в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми. 

По организации социальная значимая деятельность может быть инициируема 

преимущественно педагогами (классным руководителем), либо самими младшими 

школьниками, либо их родителями, однако, при любой схеме обязательным условием 

достижения общественных и педагогических результатов является личностная значимость 

для участников деятельности социальной проблемы, улучшения окружающей 

действительности. В социально значимых инициативах младших школьников впервые 

проявляется их стремление к участию в жизни школы, культурно-территориального 

сообщества, общества, к удовлетворению и реализации формирующихся социальных 

потребностей в активности, независимости, самостоятельности, проявлению своего 

личностного достоинства, «чувства взрослости», личностного самоопределения. 

Одним из методов организации социально значимой деятельности младших 

школьников является их добровольное и посильное участие в мероприятиях молодежного 

добровольчества. Добровольцами или волонтерами называют лиц, добровольно 

оказывающих помощь той или иной категории нуждающихся. Важным элементом жизни 

разновозрастных добровольческих объединений является ситуация нравственного выбора, 

такую группу образуют учащиеся, для которых наиболее значима нравственная 

характеристика окружения (порядочность, надежность, искренность). Характерной чертой 

групп добровольцев является потребность в совместной рефлексии нравственных 

ценностей. Важным элементом культуры общения разновозрастной группы добровольцев 

является совокупность взглядов и идей о преобразовании окружающего мира. 

Еще одним методом организации социально значимой деятельности младших 

школьников является поддержка общественной самоорганизации – способ совместного 

решения проблем, актуальных для самоорганизующихся лиц. Индивидуальным мотивом 

для младших школьников становится – участвовать в обустройстве окружающей жизни. 

Характер проблем, решаемых в рамках общественной самоорганизации, может быть 

различен: от организации своего свободного времени до участия в решении важных 

социальных, экономических, культурных проблем своего микрорайона, улицы, двора. 
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Педагогическое сопровождение общественной самоорганизации – это 

предоставление обучающимся набора средств для решения актуальных задач. 

Деятельность педагогов-организаторов, классных руководителей целесообразно 

ориентировать на следующие задачи: 

1. осуществление консультирования школьников по наиболее эффективному достижению 

деловых и личностно значимых целей; 

2. использование технологии развития способностей для достижения целей в различных 

областях жизни; 

3. отказ взрослого от экспертной позиции; 

4. задача взрослого – создать условия для принятия детьми решения. 

Широко известным методом организации социально значимой деятельности 

младших школьников является их включение в работу по социальному проектированию и 

реализации социальных проектов. Социальное проектирование как процесс создания 

социального проекта – прообраза предполагаемого состояния жизни общества или 

социальной группы, может быть представлен в виде последовательно сменяющих друг 

друга этапов: 

1. формулировка задачи, на решение которой направлен социальный проект (обоснование 

актуальности задачи, согласование предполагаемого изменения с лицами, группами, 

организациями, на жизнь которых социальный проект может повлиять, достижение 

технически четких, полных, грамотных и исчерпывающих формулировок задачи, 

критериев оценки качества результата); 

2. поиск решения задачи (формулировка идеи социального проекта, разработка механизма 

действия: содержания действий, этапов; схематизация предполагаемой деятельности); 

3. подготовка к презентации социального проекта (подробное описание предполагаемых 

действий, создание подробной документации, схемы, презентации). 

         В рамках названного метода могут использоваться такие формы организации 

социально значимой деятельности как «ярмарка социальных проектов», «защита 

социальных проектов», «презентация социального проекта». 

         В качестве эффективных форм организации социально значимой деятельности 

младших школьников могут быть использованы такие формы как продуктивная игра по 

решению актуальных проблем, а также проведение патриотических, волонтерских, 

экологических акций. 

2.3.7. Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательной деятельности и социальных институтов 

В целях повышения эффективности воспитательного процесса 

организовано   взаимодействие школы с учреждениями образовательной, культурной, 

профилактической направленности.  Социальное партнерство мотивирует его участников 

на совершенствование качества образования. 

Формирование социального опыта младших школьников осуществляется в ходе 

реализации проектов, коллективных творческих дел, сюжетно-ролевых и деловых игр, 

коллективного посещения театров, музеев, концертов, экскурсий, встреч с 

представителями религиозных и общественных организаций и т. д. Социальное 

партнерство институтов общественного участия в процессе воспитания учащихся 

начальной школы выражается в создании и реализации совместных социально-

педагогических, образовательных, просветительских и иных программ, проведении 

совместных мероприятий. 

При этом могут быть использованы различные формы взаимодействия с согласия 

обучающихся и их родителей (законных представителей): 

1. участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и 

объединений в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

воспитания и социализации обучающихся на уровне начального общего образования; 
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2. участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных 

образовательных программ, согласованных с программой воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом образовательной организации; 3. проведение совместных мероприятий по 

направлениям программы      воспитания и социализации в образовательной организации. 

Взаимодействие с социальными партнѐрами 

МБОУ РСОШ №1 активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

МБОУ РСОШ №1 имеет устойчивые образовательные связи Центром помощи семье и 

детям, ДЮСШ, ДШИ, центральной районной библиотекой, Родинским музеем истории и 

изобразительного искусства имени А.С. Цыбинова, отделом ГИБДД, районным Домом 

культуры, Советом ветеранов, ЦРБ, Молодежным Парламентом Родинского района. 

 

2.3.8.Описание форм и методов формирования у учащихся экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению 

правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни.  

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного 

образа жизни: 

- начальное самоопределение младших школьников в сфере здорового образа жизни 

(организация исследований, обмена мнениями учащихся о здоровье человека, 

биологических основах деятельности организма, различных оздоровительных системах и 

системах физических упражнений для поддержания здоровья, традициях физического 

воспитания и здоровьесбережения в культуре народов России и других стран); 

- предоставление школьникам возможностей предъявления сверстникам 

индивидуальных достижений в различных видах спортивных состязаний, подвижных 

играх;  

- демонстрации успехов в деятельности спортивных секций, туристических походах;  

предъявление примеров ведения здорового образа жизни; 

- ознакомление учащихся с ресурсами ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой, использования спортивно-оздоровительной инфраструктуры 

ближайшего социума; 

- включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и  

пропаганда занятий физической культурой в процессе детско-родительских и семейных 

соревнований; 

- организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения, спорта, туризма, 

общего и дополнительного образования.  

- коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; 

- фотовыставки, конкурсы видеороликов, индивидуальные странички в социальных 

сетях, индивидуальные странички на специальном школьном сайте, посвященном 

здоровью; 

- дискуссии по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о режиме 

дня, труда и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); 

- разработка учащимися памяток и информационных листовок о нормативно-

правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения 

медицинской помощи, об отечественной системе медицинского страхования; 

- выступление перед учащимися младших классов по проблематике физической 

культуры, заботы о собственном здоровье, об истории международного и отечественного 

спорта, его героях, о видах спорта и т. п.); 

- совместные праздники, турпоходы, спортивные соревнования для детей и 

родителей; 
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- ведение «Индивидуальных дневников здоровья» (мониторинг – самодиагностика 

состояния собственного здоровья). 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к 

природе, созидательной экологической позиции.  

Развитие содержания экологического воспитания на уровне начального общего 

образования предполагает формирование у младших школьников эмоционально-

чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости 

соблюдения норм экологической этики; представлений о экологически целесообразном 

поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры 

могут быть представлены в контексте основных вариантов взаимодействия человека и 

природы: 

исследование природы – познавательная деятельность, направленная на раскрытие тайн и 

загадок окружающего мира с целью использования открытых явлений для блага 

человечества (исследовательские проекты, научные мини-конференции, интеллектуально-

познавательные игры и т. д.);  

преобразование природы с целью возделывания растений и ухода за животными 

(выращивание домашних растений, выставки сельскохозяйственной продукции, 

презентации домашних растений, цветов и т. д.); 

художественно-эстетические практики – общение с природой созерцательно-

эстетического характера (выставки – обсуждения рисунков, фотографий, рассказов, 

стихов, работ младших школьников и произведений известных мастеров, посещение 

природных объектов с эстетическими целями); 

занятия туризмом – изменение себя в ходе преодоления природных условий в походах, 

экспедициях (походы, рассказы участников об испытаниях, в ходе похода); 

общение с домашними животными, в котором человек стремится усилить 

психологический комфорт повседневной жизни (рассказы–презентации о домашних 

животных); 

природоохранная деятельность (экологические акции, природоохранные флешмобы).  

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать 

профилактике правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения, 

воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения 

на дорогах: 

конкурс видеофильмов (мультфильмов) «Твой безопасный путь в школу» (групповые 

исследовательские проекты, оценка безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка рекомендаций для родителей, 

школьников, полиции по прокладке безопасных маршрутов); 

практические занятия на стадионе «ПДД в части велосипедистов»,  

мероприятия с участием представителей инспекторов полиции, ответственных за 

безопасность дорожного движения (проведение опроса, съемка видеосюжетов и др.); 

конкурс памяток «Школьнику пешеходу (зима)», «Школьнику- пешеходу (весна)» и т. д.; 

компьютерное тестирование по правилам дорожного движения. 

мобильный автобус "Академия дорожной безопасности". 

2.3.9.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) учащихся. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся на ступени начального общего 

образования. 

Принципы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей): 
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1. совместная педагогическая деятельность семьи и образовательного учреждения, в 

том числе в определении основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности 

образовательного учреждения по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, в разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности этих программ; 

 2. сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей) 

3. педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным 

представителям); 

4. поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из родителей (законных представителей); 

5.  содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; 

 6.  опора на положительный опыт семейного воспитания. 

   В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) используются различные формы работы, в том числе: родительское 

собрание, родительская конференция, организационно- деятельностная и психологическая 

игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для 

родителей и другие. 

Методы повышения педагогической культуры родителей: 

1. организация исследования родителями (целенаправленного изучения) текстов 

психолого-педагогического и нормативно-правового содержания, опыта других 

родителей; 

2. информирование родителей специалистами (педагогами, психологами, врачами и т.п.; 

3.  организация «переговорных площадок» – места встречи родителей, младших 

школьников, учителей для согласования интересов, позиций и способов взаимодействия 

по решению конкретных вопросов, открытое обсуждение имеющихся проблем; 

4.   организация предъявления родителями своего опыта воспитания, своих проектов 

решения актуальных задач помощи ребенку; 

5. проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания собственных 

стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

6. организация преодоления родителями ошибочных и неэффективных способов решения 

задач семейного воспитания младших школьников; 

7. организация совместного времяпрепровождения родителей одного ученического 

класса; 

8. преобразования стереотипов взаимодействия с родными близкими и партнерами в 

воспитании и социализации детей. 

Формы повышения педагогической культуры родителей. 

Ведущей формой повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся является родительское собрание, которое обеспечивает как 

информирование, «переговорную площадку» так и психолого-педагогический тренинг. 

Родительское собрание (форма анализа, осмысления на основе данных 

педагогической науки опыта воспитания). 

1. Общешкольные родительские собрания – проводятся два раза в год 

Цель: знакомство с нормативно-правовыми документами о школе, основными 

направлениями, задачами, итогами работы. 

2. Классные родительские собрания – проводятся четыре-пять раз в год.  

Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование 

воспитательной работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, 

рассмотрение актуальных педагогических проблем. 

Родительский лекторий «Школа ответственных родителей». 
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Лекция (форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, главное в лекции – анализ явлений, ситуаций). 

Родительские конференция (предусматривает расширение, углубление и 

закрепление знаний о воспитании детей). Родительские конференции обсуждают 

насущные проблемы общества, активными членами которого станут и дети. Проблемы 

конфликтов «отцов и детей» и пути выхода из них, наркотики, сексуальное воспитание в 

семье – некоторые темы родительских конференций. Отличительной особенностью 

конференции является то, что она принимает определенные решения или намечает 

мероприятия по заявленной проблеме. 

Открытые уроки (цель–ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя). Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики учебной деятельности. 

Индивидуальные тематические консультации (обмен информацией, дающей 

реальное представление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах). 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает 

класс. Для того, чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем 

ребенке, необходимо проводить индивидуальные консультации-собеседования с 

родителями. Готовясь к консультации, целесообразно определить ряд вопросов, ответы на 

которые помогут планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать созданию 

хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать родителям 

возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в 

неофициальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной 

работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 

 

 2.3.10.Планируемые результаты 

  

Воспитательные результаты могут быть распределены по трем уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в урочнойи внеурочной 

деятельности) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, образовательной 

организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или не получает) 

первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение учащимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащегося с представителями 

различных социальных субъектов за пределами образовательной организации, в открытой 

общественной среде.                                                                                                  

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

-на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания 

как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

-на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности 

школьников и ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно 

ориентированных поступков; 

-на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими 

элементов опыта нравственного поведения и жизни. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным 

Первый уровень (1 класс) - приобретение школьником социальных знаний. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями. Нравственность учителя, моральные нормы, которыми он 

руководствуется в своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к 

своему педагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет первостепенное 

значение для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.В первом 

классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся понять 

новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту тенденцию, 

обеспечить используемыми воспитательными формами достижение ребенком первого 

уровня результатов. 

Второй уровень (2 – 3 класс) - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества. Во втором и третьем классе, как 

правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, резко активизируется 

межличностное взаимодействие младших школьников друг с другом на уровне класса, 

школы, т.е. в защищенной, дружественной среде, что создает благоприятную ситуацию 

для достижения второго уровня воспитательных результатов. 

Третий уровень (4 класс) -получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся – формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к 

людям, обществу и т. д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на уровне начального общего образования должны быть 

предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие 

воспитательныерезультаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
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1. ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

2. элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

3. первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

4. первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

5. уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

1. начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 3. уважительное отношение к традиционным религиям народов России; неравнодушие к 

жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку,находящемуся в трудной 

ситуации; 

4. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе 

и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

5. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

6. знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношениек 

ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

3. элементарные представления о различных профессиях; 

4. первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной иличностно 

значимой деятельности; 

6. потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных инаиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

7. осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной 

ипрактической, общественно полезной деятельности; умения и навыки самообслуживания 

в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

1. первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

2. элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 
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3. первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

4. элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

1. первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

2. элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

3. элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

4. представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения,рекламы на здоровье человека; 

 5. представление  о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя,табакокурения на здоровье человека; 

 6. регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к 

нимотношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1. первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

2.элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

3. первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 4. первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 5. первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

1. умения видеть красоту в окружающем мире; 

 2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 3. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

4. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

5. первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

6. первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

7. понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 1. первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественногосогласия по 

вопросам школьной жизни; 

2. элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации 

правшкольника; 

3. первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

4. элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

5.первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на 

улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 
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1. элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

2. первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в 

семье; 

3. опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и 

проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

1. первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы; 

2. знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими; 

3. элементарные основы риторической компетентности; 

4. элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современныхтехнологиях коммуникации; 

5. первоначальные  представления  о  ценности  и  возможностях  родного  языка,  

обистории родного языка, его особенностях и месте в мире; элементарные навыки 

межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

1. ценностное отношение к природе; 

 2. элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

 3. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

4. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики; 

5. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.11. Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой школой , 

является составной частью реализации программы воспитания и социализации учащихся 

на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательной организации в 

целом. 

Программа мониторинга должна включать в себя следующие направления (блоки 

исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в образовательной 

организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, 

нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной организации с семьями 

воспитанников в рамках реализации программы воспитания и социализации обучающихся 
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(повышения педагогической культуры и ознакомление родителей (законных 

представителей) с возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс). 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов: тестирование (метод тестов), проективные методы, опрос 

(анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное) и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), 

анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся. В рамках исследования следует выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования(начало учебного года)ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования(в течение всего учебного года)предполагает 

реализацию основных направлений программы воспитания и социализации обучающихся; 

выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования(окончание учебного года)ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований после реализации 

программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 

исследование динамики развития младших школьников и анализ выполнения годового 

плана воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития обучающихся и эффективности реализуемой 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений программы), изучаются в 

сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования 

(после апробирования основных направлений программы). Таким образом, при описании 

динамики развития обучающихся, в рамках программы воспитания и социализации 

младших школьников, используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы 

осуществляется в соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников: 

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной среды 

исследуется по следующим направлениям: 

1. Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат в 

коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности дляповышение 

психолого-педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

2. Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и социализации 

(содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников в 

образовательной организации). 

3. Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) (организация кружков, секций, консультаций, 

семейного клуба, семейной гостиной). 

4. Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 
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занятий в музеях, встреч с интересными людьми; проведение социальных и 

психологических исследований; участие в конкурсах). 

5. Интерес  учащихся  к  воспитательной  программе,  реализуемой  образовательной 

организацией (активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы 

обучающихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества образовательной 

организации с семьями младших школьников в рамках реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

1. Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей): 

организация мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня 

психолого-педагогической культуры; ознакомление и рекомендация литературы по 

воспитанию и возрастной психологии. 

3. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации; информирование о работе 

психологической службы). 

4. Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и ходом 

реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований 

детско-родительских отношений и коррекционной работы). 

5. Интерес родителей (законных представителей) к воспитательной программе, 

реализуемой образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы). 

Параметры исследования эффективности программы воспитания и социализации по 

трем выделенным направлениям (блоки исследования) могут быть скорректированы и 

дополнены в соответствии с индивидуальным планом воспитательной работы (введение 

новых параметров (показателей); углубленное исследование одного из блоков). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и 

контрольном этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых 

показателей у обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских 

отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития младших 

школьников и показателем эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации обучающихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации должна сопровождаться отчетными материалами 

исследования: годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки 
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исследования); бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями 

(законными представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. Материалы должны отражать степень достижения 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся. 

На основе результатов исследования может быть составлена характеристика класса и 

индивидуальная характеристика учащегося, включающая три основных компонента: 

характеристику достижений и положительных качеств обучающегося, определение 

приоритетных задач и направлений индивидуального развития; систему психолого-

педагогических рекомендаций, призванных обеспечитьгармоничное развитие 

обучающегося и успешную реализацию задач начального общего образования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут быть включены в 

портфель достижений младших школьников. 

Необходимо отметить, что результаты индивидуальных достижений и особенности 

личностного развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в полном 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Обобщенная оценка 

личностных результатов обучающихся, в рамках оценки эффективности реализуемой 

образовательной организацией программы воспитания и социализации, осуществляется в 

ходе мониторинговых исследований, полностью отвечающих этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Для расширения возможностей реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся (проведение развивающих программ, тренингов для детей, родителей 

(законных представителей) и педагогов; оценка динамики развития обучающихся и общей 

эффективности воспитательной деятельности), при согласии родителей, могут быть 

привлечены квалифицированные специалисты, обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики и развития личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-педагогических 

условий осуществления воспитания младших школьников 

Документационное обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: 

наличие локальных актов образовательной организации, определяющих содержание 

воспитательной деятельности и основные средства его реализации (включая разделы 

образовательной программы школы и/или ее концепции развития и т. п.); четкость 

вычленения целей, задач воспитательной деятельности, средств их реализации; 

взаимосоответствие целей и задач, задач и средств воспитательной деятельности; 

предусмотренность в содержании образования возможностей для реализации 

дополнительных образовательных программ воспитательных направленностей. 

Материально-техническая база и другие материальные условия воспитательной 

деятельности в начальной школе: наличие необходимых помещений и территорий для 

проведения воспитательной деятельности в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации образовательной организации; обеспечение 

состояния отведенных для проведения воспитательной деятельности помещений и 

территорий образовательной организации в соответствии с ее целями и задачами, 

установленными в плановой документации; соответствие материально-технического 

обеспечения регулярных воспитывающих мероприятий и форм организации внеурочной 

деятельности их целям и задачам, установленным в плановой документации; соответствие 

санитарно-гигиенических условий проведения воспитательной работы, средств и условий 

обеспечения безопасности участников воспитательной деятельности требованиям 

федеральных нормативных правовых актов для образовательных организаций данного 

типа и вида. 
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Информационно-методическое  обеспечение  воспитательной  деятельности  в 

начальной школе: наличие необходимого методического обеспечения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний целостной образовательной деятельности, 

определяемого их целями и задачами, установленными в плановой документации 

образовательной организации; информационно-техническая оснащенность 

воспитательной работы в соответствии с целями и задачами, установленными в плановой 

документации образовательной организации: уpовень обеспеченности образовательной 

организации компьютеpной техникой и его использования для решения задач 

воспитательной деятельности; уpовеньсохpанности и использования школьного 

библиотечного фонда для решения задач воспитательной деятельности. 

Обеспечение уровня организации воспитательной работы и воспитывающих 

влияний учебной деятельности: четкое указание целей, задач, средств их реализации в 

документации образовательной организации; взаимосоответствие целей, задач и средств 

воспитания; оптимальность, реалистичность плана воспитательной деятельности; наличие 

достаточной связи внеурочной воспитывающей деятельности с урочной деятельностью; 

направленность воспитывающей деятельности образовательной организации в 

соответствии с реализацией принципа индивидуальной дифференциации в образовании на 

возможно более полные развитие и реализацию образовательного и в целом личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников; соответствие предлагаемых учащимся форм 

воспитательной деятельности доминирующим социально позитивным ориентациям 

обучающихся в начальной школе; обеспечение возможностей для развития творческих 

способностей учащихся; регулярное ведение текущего контроля результатов выполнения 

установленных документацией учреждения планов воспитательной деятельности; наличие 

в образовательной организации органов ученического самоуправления. 

Кадровое обеспечение воспитательной деятельности в начальной школе: наличие в 

образовательной организации должностей работников, по своему функционалу 

отвечающих за воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной организации в 

организации воспитательной деятельности. 

Использование в образовательной организации форм организации внеурочной 

деятельности в соответствии с содержанием, целями и задачами основных направлений 

воспитательного процесса в начальной школе: наличие в образовательной организации 

кружков, секций и других форм организации внеурочной деятельности, по своему 

содержанию, целям и задачам соответствующим обеспечению: а) социально-

нравственного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ духовно-

нравственного, гражданско-патриотического, экономико-трудового и экологического 

сознания и деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития обучающихся, 

воспитанников (развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития обучающихся, воспитанников (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, развитию ее 

самоорганизации). 

Соответствие социально-психологических условий проведения воспитательной 

работы и воспитывающих влияний обучения в начальной школе требованиям 

федеральных нормативных правовых актов к деятельности образовательных организаций 

данного типа и вида: достижение психологической защищенности обучающихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе: обеспечения общей удовлетворенности 

обучающихся процессом и результатами своего участия в них, эмоциональной 

включенности обучающихся в воспитательную деятельность – заинтересованности в 

происходящем на данных мероприятиях и при данном использовании, ощущения 

обучающимися своей социально-групповой приобщенности на данных мероприятиях и 

при данном использовании, отсутствия у обучающихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной несостоятельности 
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при участии в них (в том числе – как результат уважения личности ребенка в данном 

педколлективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной деятельности обучающихся на 

уровне начального общего образования психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности: обеспечение 

освоения учащимися нравственных норм отношений на основе человеколюбия, развития у 

них коллективистской идентификации в процессе педагогически организуемой 

совместной деятельности; использование при организации совместной деятельности 

учащихся осмысленной учащимися общественно-полезной деятельности как наиболее 

эффективно влияющей, учитывая особенности юношеского возраста, на формирование 

социально позитивных взаимоотношений учащихся с окружающим миром; отсутствие у 

педагогов образовательной организации опоры на авторитарный подход в задавании 

целей совместной воспитательно значимой деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм внеклассной работы в 

образовательной организации с приоритетом форм, обеспечивающих: а) неформальное 

общение учащихся между собой и с педагогическими работниками; б) самовыражение и 

самоутверждение учащегося в коллективе сверстников; в) создание наиболее 

благоприятных условий для включения учащихся в систему реальных нравственных 

отношений при проведении внеклассных мероприятий; обеспечиваемая педагогической 

организацией учебной и иной совместной деятельности учащихся позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей педагогического 

воздействия на обучающихся (наставнический; тренирующий; консультативный) в 

зависимости от решаемых воспитательных задач и особенностей учащихся; 

интерактивность взаимодействия педагога с учащимися в их педагогически организуемой 

совместной деятельности, характеризуемая последовательной реализацией следующих 

стадий организации взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически целесообразного и 

корректного его участия в личных проблемах и трудностях ученика; выраженность 

заинтересованности педагогов в успехе каждого, проявляемая с помощью 

систематической оценки эффективности участия в совместной деятельности как условия 

формирования у учащихся нравственных норм отношений на основе развития их 

коллективистской идентификации. 

Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива образовательной 

организации с общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия педагогического 

коллектива образовательной организации с родителями обучающихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации администрации образовательной 

организации на поддержание связей свой организации с другими организациями для 

обеспечения культурного досуга, духовно-нравственного развития младшего школьника. 

 

Критерии оценки эффективности программы 

 

Ожидаемые результаты Критерии отслеживания результата Методики 

 

 

 

Охват внеурочной Занятость учащихся во Занятость класса 

деятельностью внеурочное время (таблица) 

  Мониторинг занятости во 

  внеурочное время 

  (сводная таблица). 

Охват воспитательными Соответствие плана и Отчет о выполнении 

мероприятиями в классе фактически проведенных плана ВР с классом по 

 мероприятий по направлениям направлениям воспитания 
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 воспитания программы  

Уровень воспитанности 

Эрудиция, отношение к обществу, 

труду, природе, эстетический вкус, 

отношение к себе Методика Капустина Н.П. 

Развитие познавательного 

потенциала 

Освоение учащимися образовательной 

программы. Развитость мышления. 

Познавательная активность учащихся. 

Уровень сформированности учебной 

деятельности 

Статистический анализ 

текущей и итоговой 

успеваемости. 

Педагогическое 

наблюдение.     

Развитие эстетического 

потенциала 

Развитие чувства прекрасного. 

Сформированность других эстетических 

чувств Педагогическое наблюдение 

Пропаганда ЗОЖ 

Отношение ученика к собственному 

здоровью 

Методика "Уровень 

владения школьниками 

культурными нормами в 

сфере здоровья" 

(Н.С. Гаркуша) 

Развитие физического 

потенциала 

Состояние здоровья. Развитость 

физических качеств личности 

Статистический 

медицинский анализ 

состояния здоровья ученика. 

Выполнение контрольных  

нормативов по проверке 

развития физических 

качеств. 

 

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) на ступени начального общего 

образования МБОУ Степновская СОШ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) на ступени начального общего образования 

МБОУ Степновская СОШ соответствует ФГОС НОО.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, природоохранной деятельности, 

здоровья и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
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сформирована с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

- факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребенком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и организуемая 

взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной 

социализации ребенка в образовательной организации, развивающая способность 

понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима 

дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.Однако только знание 

основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их использования, если 

это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в семье и 

образовательной организации. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного 

возраста. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающейработы образовательной организации и 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни образовательной организации, включая ее инфраструктуру, 

создание благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, эффективной физкультурнооздоровительной работы, 

организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по охране 

здоровья обучающихся. 

Цель, задачи и результаты деятельности 
Цель настоящей программы–сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста 

как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 
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получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их 

пагубном влиянии на здоровье;  

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать свое здоровье;  

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах;  

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня;  

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях;  

- сформировать навыки позитивного общения;  

научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

  

Модель организации работы МБОУ Степновская СОШ  по реализации программы 

 

Работа школы по реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни реализована в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния образовательной организации по данному 

направлению. Здоровьесберегающая среда обучения в школе формируется через создание 

материально-технической базы для активизации учебно-воспитательного процесса и 

внедрения результативных здоровьесберегающих технологий. В наличие документы, 

дающих право владения и использования материально-технической базы (документы, 

подтверждающие наличие площадей, на которых ведется образовательная деятельность; 

заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной противопожарной 

службы и др.). Нормативно-правовые документы соответствуют требованиям 

законодательства в сфере образования.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Состояние учебных кабинетов и спортивного зала во время уроков и 

занятий внеурочной деятельностью соответствуют требованиям СанПина: проводится 

регулярное проветривание, влажная уборка, соблюдается температурный режим. 

Спортивный зал оборудован необходимыми игровым и спортивным инвентарём. 

Школа полностью укомплектована ученической мебелью, соответствующей росту 

учащихся. Соблюдается тепловой режим, установлено дополнительное люминесцентное 

освещение для классных досок с учётом санитарно-гигиенических условий работы. 

В школе имеются помещения медицинского назначения: медицинский кабинет 

приёма - площадь 33,3 кв.м. и процедурный кабинет 9,8 кв.м. Медицинское обслуживание 

обеспечивает медицинский работник КГБУЗ «Родинская ЦРБ» (Заключен договор с 

КГБУЗ «Родинская ЦРБ»). Для оказания первичной медицинской помощи в наличии 

имеются необходимые лекарственные средства и медицинские препараты, перевязочные 

материалы, шприцы, вата, спирт – в необходимом количестве. 
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Обучающиеся ежегодно проходят медицинские осмотры. 100% обучающихся, 

охвачены медицинскими осмотрами и вакцинациями. Результаты проведения ежегодных 

медицинских осмотров детей школьного возраста – находятся в КГБУЗ «Родинская ЦРБ». 

Периодичность проведения профилактических осмотров детей школьного возраста – 1 

класс – 2 раза в год (при поступлении в школу, по окончании 1-го класса); 2 - 11 классы - 

1 раз в год. Осмотр обучающихся проводится врачами специалистами КГБУЗ «Родинская 

ЦРБ»: хирургом, окулистом, стоматологом, неврологом, лором, педиатром, психиатром 

(юноши). Ведется учет различных заболеваний. 

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров и их результаты 

направленных на охрану и укрепление здоровья обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях – родителям учащихся под подпись направляются уведомления о 

проведении профилактических медицинских осмотров и плановой вакцинации. В ходе 

указанных медицинских осмотров наркозависимые подростки, а также социально-

значимые заболевания не выявлялись. 

Формирование культуры здоровья у обучающихся через классные часы, беседы, 

спортивные мероприятия и др., ориентированные на формирование принципов здорового 

образа жизни. Возрастает доля учащихся занимающихся в спортивных секциях. Доля 

учащихся, охваченных спортивными мероприятиями увеличилась до 100%. 

В школе имеется собственный пищеблок. Количество посадочных мест - 

96.Организовано горячее питание для учащихся и работников. Имеется график получения 

питания, накопительная ведомость, журналы бракеража сырой и готовой продукции; 10-

ти дневное меню (составлено медсестрой ЦРБ), картотека блюда, а также таблицы: 

запрещенных продуктов и норм питания. Со стороны администрации школы и 

медицинским работником ведется контроль качества приготовления пищи. Ежегодно 

подписывается договор на поставку продуктов питания.  

Качество питания соответствует нормам СанПин: калорийность, 

сбалансированность (соотношение белков/жиров/углеводов), соблюдение норм питания; 

разнообразие ассортимента продуктов; витаминизация, объем порций, наличие 

контрольного блюда; хранение проб (48 часовое); объем порций; использование 

йодированной соли; соблюдение питьевого режима. Технология приготовления блюд 

соблюдается: выход продуктов соответствует норме, вкусовые качества соответствуют 

продуктам. Санитарное состояния, содержания пищеблока, содержания зала питания 

соответствуют санитарно - эпидемиологическим требованиям, содержаться в порядке и 

чистоте, дезинфекция соблюдается. 

В течение учебного года в организации реализовывалась программа «Разговор о 

правильном питании». Основной целью которой являлось, формирование культуры 

здоровья у обучающихся через классные часы, беседы и другие внеклассные мероприятия, 

ориентированные на формирование принципов здорового образа жизни. 

Территории учреждения соответствует требованиям надзорных и контрольных 

органов. На территории расположены физкультурно-оздоровительные сооружения, 

площадки: волейбола, баскетбола, прыжков в длину и высоту, беговая дорожка, 

футбольное поле, игровая площадка, площадка по общефизической подготовке. 

 Второй этап - организация просветительской,учебновоспитательной и 

методической работы образовательной организации по данному направлению. 

1. Просветительская, учебновоспитательная  работа  с  обучающимися, 

направленная  на формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, включает: 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации 

их деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического 

коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  
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Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Программа формирования экологической культуры, культуры здоровья и 

безопасного образа жизни средствами урочной деятельности реализуется с помощью 

предметов учебно-методического комплекса «Школа России», «Начальная школа XXI 

века». УМК формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, 

закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью жизни, 

укреплению собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. Особую актуальность имеет учебный материал, связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении.  

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной.  

В курсе «Окружающий мир» - это разделы УМК «Школа России»:  «Здоровье и 

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

«Красная книга», «Почва нуждается в охране», «Заповедники», «Почему нужно есть 

много фруктов», «Почему нужно в автомобили и поезде соблюдать правила 

безопасности». Разделы УМК «Начальная школа XXI века»: «Человек как биологическое 

существо», «Человек и мир природы» и темы  «Что такое здоровье», «Твоё здоровье», 

«Человек - билогическое существо», «Родная природа», «Мы – жители Земли», «Родная 

страна: от края до края», «Человек – живое существо (организм)». 

При выполнении упражнений русского языка учащиеся обсуждают вопросы 

внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы и т.д.  

На уроках литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о 

сохранении красоты природы.  

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением проводятся инструктажи по ТБ. 

В курсе английского языка в учебниках содержится информация, направленная на 

воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные 

представления о роли физической культуры, ГТО. 

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

формированию безопасности, здорового образа жизни. Педагоги физической культуры 

выбирают приемы, методы, технологии преподавания в соответствии с рабочими 

программами по предмету и внеурочной занятости. Содержание уроков соответствует 

рабочим программам и направлено на формирование у учащихся знаний о здоровье. 

(«Основы знаний о физической культуре, Правила поведения и техника безопасности при 

выполнении физических упражнений», «Комплекс упражнений для профилактики 

нарушений опорно-двигательного аппарата», «Комплекс упражнений с предметами» и 

др.). В начале урока учителя физкультуры проводят инструктажи с учащимися, журнал 

инструктажей по ТБ для учащихся ведется в соответствии с требованиями. 
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При организации учебного процесса учитываются особенности работы с учащимися 

различных групп здоровья на основании «Листами здоровья». Лист здоровья заполняется 

медицинским работником в соответствии с приказом директора школы «Об организации и 

проведении занятий по физической культуре с обучающимися, отнесенными по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе». Учителя учитывают 

рекомендации врачей, зафиксированные в справках. Обучающиеся подготовительной 

группы занимаются физической культурой по программе для основной группы с учетом 

ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок. В соответствии со своими 

достижениями учащиеся проходят текущую и итоговую аттестацию, учащиеся данных 

групп имеют текущие и четвертные оценки. Педагогом ведется папка учета учащихся с 

разными физическими возможностями, в которой фиксируются изменения о движении 

детей по группам здоровья в течение учебного года. Занятия физической культурой с 

учащимися проводятся совместно с учащимися подготовительной и основной групп, 

осуществляя дифференцированный подход к организации учебного процесса. 

Занятия внеурочной деятельности (кружки, спортивные секции и др.): педагоги 

осуществляют с учетом их психолого-физиологических и физических особенностей и 

специфики предмета. Занятия проводятся согласно плану и расписанию кружковой 

работы. Педагоги правильно выбирают приемы, методы согласно теме, целям занятий, 

возможностям группы здоровья учащихся и учебно-материальной базе. Руководители 

внеурочной деятельности систематически проводят с учащимися инструктажи по технике 

безопасности. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни учащихся реализуется через: 

- ежемесячные классные часы «Я и моё здоровье», встреча медработника с девочками по 

личной гигиене, консультации, лекции, беседы, консультации по проблемам 

экологического просвещения, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

профилактике вредных привычек; охват горячим питанием  %, охват учащихся 

внеурочной деятельностью - 100% , участие в спортивных играх по различным видам 

спорта; 

- дни здоровья, конкурсы, реализацию социальных проектов  («Наше питание», «О чём 

предупреждает снег?», «Спорт в моей семье», «Природа в объективе»), экологические 

тропы, акции «Уберём планету от мусора», уборки в Парке культуры и отдыха, очистка 

аллей в центре села, акции «Накормим птиц зимой», праздников и других активных 

мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здорового образа 

жизни. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательной организации и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает: 

-соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

-использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 
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-индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям; 

-ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и с детьми с 

ОВЗ. Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности каждого 

педагога. 

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, направляемая 

и организуемая взрослыми: учителями, классными руководителями, психологами, 

взрослыми в семье. 

Самостоятельная работа способствует активной и успешной социализации младшего 

школьника, развивает способность понимать свое состояние, знать способы и варианты 

рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, правил 

личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини проекты, 

дискуссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум тренинг, спортивные игры, 

дни здоровья. 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, 

включает: 

-полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, секциях и т. п.);  

-рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно  

двигательного характера;  

-организацию физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности;  

-организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования;  

-регулярное проведение спортивно  оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого направления зависит от администрации образовательной организации, 

классных руководителей, учителей физической культуры, психологов, а также всех 

педагогов.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

- внедрение в систему работы образовательной организации дополнительных 

образовательных курсов, направленных на - формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включенных в учебный процесс;  

- организацию в образовательной организации кружков, секций, факультативов по 

избранной тематике;  

- проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, конкурсов, 

праздников и т. п.  
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Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов. Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

предусматривает разные формы организации занятий: интеграцию в базовые 

образовательные дисциплины, факультативные занятия, занятия в кружках, проведение 

досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий, организацию 

тематических дней здоровья.  

Работа с родителями (законными представителями)включает: реализацию 

программы родительского лектория «Школа ответственного родителя» (лекции, беседы, 

консультации, специалистов и т.д.) по вопросам развития ребенка, воспитания, (его 

здоровье, профилактика вредных привычек, режим дня ребенка и т.д.), совместная 

деятельность ученик-родитель-педагог в реализации социальных проектов, акций, 

соревнований, походов, экскурсий, благоустройство школьной территории и др. 

проведение родительских собраний. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательной организации всех педагогов.  

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения 

в части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации программы и 

необходимости ее коррекции проводиться мониторинг, самообследования в 

образовательной организации. 

Мониторинг реализации  Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений обучающихся о проблемах охраны 

окружающей среды, своем здоровье, правильном питании, влиянии психотропных 

веществ на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на 

транспорте;  

- отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся: общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорнодвигательного аппарата; 

отслеживание динамики травматизма в образовательной организации, в том числе 

дорожнотранспортного травматизма;  

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни;  

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчет образовательной 

организации обобщенных данных о сформированности у обучающихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни;  

высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной или региональной системе образования;  

- отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и надзора, 

органов управления образованием, родителей (законных представителей) и обучающихся, 

что является показателем высокого уровня деятельности управленческого звена школы;  

- повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня эмпатии 

друг к другу;  

- снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

- результаты экспрессдиагностики показателей здоровья школьников;  

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей); 

- положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей). 

 

№ 

п/

п 

Показатель Единица 

измерени

я 

2018  2019 2020 
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1 Доля учащихся- победителей из числа 

участников в районных, краевых, 

всероссийских конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, направленных на 

формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

%    

2 Охват школьников, обучающихся в системе 

внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования 

%    

3 Доля учащихся с выявленными 

заболеваниями (снижение и сохранение в 

существующих пределах уровня здоровья 

учащихся) 

%    

4 Доля учащихся, не испытывающих 

перегрузки на уроке и при выполнении 

домашнего задания 

%    

5 Доля учащихся охваченных горячим 

питанием 

%    

6 Доля учащихся, отдохнувших в летних 

оздоровительных лагерях, санаториях 

%    

7 Доля школьников, принимающих участие в 

постоянно действующих общественных 

движениях, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

%    

8 Количество организаций района, ставших 

партнером  и способствующих в решении 

задач учреждения, направленных на 

формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

%    

9 Доля учащихся, вовлеченных в общественно-

значимые проекты по инициативе 

общественных объединений, направленных 

на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

%    

10 Количество участников образовательных 

отношений принимающих участие в 

волонтерских движениях, проводимых в 

учреждении, направленных на формирование 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

-учащихся 

-педагогов 

- родителей 

%    

11 Количество учащихся, занимающихся 

научно-исследовательской и проектной 

деятельностью, направленных на 

формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

%    

12 Доля обучающихся, занимающихся в 

спортивных секциях 

%    
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13 Доля обучающихся, охваченных 

спортивными мероприятиями 

%    

14 Доля обучающихся, посетивших 

оздоровительные, спортивные центры и 

районные, краевые спортивные соревнования 

%    

15 Наличие положительной динамики в 

количестве обучающихся, охваченных 

медицинскими осмотрами, вакцинацией (по 

плану ЦРБ) 

%    

16 Доля обучающихся, ежедневно 

выполняющих Положение о внешнем виду 

учащихся 

%    

17 Доля учащихся, принимающих активное 

участие в мероприятиях, направленных на 

формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, 

положительные эмоциональные  отзывы 

обучающихся 

    

18 Количество акций, походов, мероприятий 

экологической направленности 

Количест

во  

   

19 Доля учащихся с заболеваниями органов 

зрения 

    

20 Доля учащихся с заболеваниями органов 

опорно-двигательного аппарата 

    

21 Доля учащихся с травматизмом     

22 Количество пропусков занятий по болезни     

 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части экологической 

грамотности и формирования элементов экосистемной познавательной модели, здорового 

и безопасного образа жизни у обучающихся используется методика и инструментарий, 

предусмотренный программами по отдельным учебным предметам. Мониторинг будет 

осуществляться педагогами и классными руководителями в форме педагогического 

наблюдения, анкетирования, опроса, тестирования.  

Работа по формированию здорового образа жизни начинается с  анкетирования  

обучающихся и их родителей, которое помогает быстро выявить отношение детей к 

своему здоровью. 

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? 
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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? 

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;                              
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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 ______________________________ 

 (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, 

педагогического коллектива Вашей школы? ___________________________________ 

СПАСИБО 

Анкета 

Цель: определение уровня сформированности экологической культуры младших 

школьников. 

1. Что такое природа? 

2. Что природа дает человеку? 

3. Как вы оцениваете состояние окружающей среды в вашей местности? 

4. Каким образом человек разрушает природу? 

5. Какие насекомые появляются весной первыми? 

6. Какие животные занесены в "Красную книгу" нашей страны? 

7. Назовите охраняемые растения вашей местности. 

8. Что такое фотоохота? 

9. Что могут сделать дети для охраны природы? 

Анкета для учащихся 3-4 классов «Отношение детей к ценности здоровья и 

здорового образа жизни» 

Внимательно прочитай и ответь на вопросы 
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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 9.00Обед 15.00 Полдник 18.00Ужин 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? 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. 

Анкета для учащихся «Умеете ли Вы учиться?» 

Инструкция и содержание анкеты 

Ребята! Вам предлагается самостоятельно оценить, насколько хорошо за время обучения в 

школе вы овладели различными учебными умениями. Для этого постарайтесь определить 

степень овладения каждым из перечисленных ниже умений (полностью, частично владею, 

не владею совсем). В последней графе укажите предметы, на которых вы приобрели 

заявленные умения. 

 

 Умения Уровни овладения 
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полностью частично не 

владею 

1 Принимать или намечать учебную задачу, ее конечную 

цель 

   

2 Прогнозировать результаты работы    

3 Готовить рабочее место в соответствии с заданием    

4 Планировать порядок выполнения задания    

5 Выбирать рациональный путь выполнения задания    

6 Осуществлять самоконтроль и самооценку своей работы    

7 Руководить работой группы или коллектива    

8 Умение высказываться устно в виде: а) пересказа; б) 

рассказа ;в) характеристики;г) сообщения или доклада; д) 

рецензии или аннотации к тексту; е) оценки ответа 

товарища 

   

9 Умение участвовать в учебном диалоге    

10 Умение включаться в коллективное обсуждение проблемы    

11 Работать с учебником 

:а) понимать и пересказывать содержание статьи учебника 

(после объяснения учителя); 

б) находить нужную информацию в учебнике (по ранее 

изученному материалу); 

в) самостоятельно проработать пункт или параграф 

учебника; 

г) выделять главное в тексте; 

д) умение пользоваться иллюстративным и справочным 

материалом учебника; 

е) составить план пункта или параграфа учебника; 

ж) представить основное содержание текста в виде 

тезисов; 

з) конспектировать текст; 

и) составлять вопросы по тексту 

   

12 Работать со справочной и дополнительной литературой    

13 Усваивать информацию со слов учителя    

14 Усваивать информацию с помощью технических средств: 

а) кинофильма; 

б) аудиозаписи; 

д) видеофильма; 

в) компьютерных программ; 

г) других средств (укажите каких) 

   

Методика обработки анкеты 

1. Уровни владения различными видами общеучебных умений оцениваются в баллах: 

полностью — 2 балла; частично — 1 балл;не владею — 0 баллов. 

2. Число баллов для ученика подсчитывается в соответствии с группами общеучебных 

умений: учебно-организационные умения — ответы на вопросы 1–7;учебно-

коммуникативные умения — ответы на вопросы 8–10;учебно-информационные умения — 

ответы на вопросы 11–14. 

3. Результаты анкетирования вносятся в сводную ведомость по форме, представленной в 

таблице. 

 

№ Фамилия, имя Умения 
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п/п Учебно-органи-

зационные (Уо) 

Учебно-коммуни-

кативные (Ук) 

Учебно-инфор-

мационные (Уи) 
Итого 

 Бурик М     

 

4. Для каждого класса вычисляется средний балл, который может использоваться для 

выявления динамики развития обучающихся в течение года или нескольких лет. 

С помощью данной анкеты возможно проведение диагностики индивидуальных 

достижений учащихся. 

Анкета  «Оценка своего здоровья учениками 4-х классов» 

1. Пропускаешь  ли ты  занятия по болезни? 

часто 

Нет  

иногда 

2. Делаешь ли ты утром зарядку? 

Да  

нет 

иногда 

3. Регулярно ли ты посещаешь уроки физкультуры? 

Да 

Нет 

иногда 

4. Занимаешься на уроках физкультуры 

С полной отдачей 

Без желания 

Лишь бы не ругали 

5. Занимаешься ли ты спортом? 

систематически 

Нет 

Не систематически 

6. Проводятся ли на уроках физические паузы? 

Да 

Нет 

Иногда 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) на ступени 

начального общего образования МБОУ Степновская СОШ 

 

Программа коррекционной работы (далее – ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (вариант 7.1.) МБОУ Степновская СОШ.  

ПКР разрабатывается для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, а именно с задержкой психического развития. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована назревшей 

в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями к их дальнейшей социальной адаптации, а так же 

увеличением количества обучающихся с диагнозом «задержка психического развития» в 

школе. Это указывает на необходимость обеспечения дополнительной поддержки в 

обучении детей, которые имеют определенные особенности в развитии, ограниченные 

возможности здоровья. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) — дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего образования 
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вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие 

дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и(или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида.  

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы направлена на 

создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в 

образовательном учреждении;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 

связанным с их воспитанием и обучением.  

Цели и задачи программы коррекционной  

работы с обучающимися  

Целью  программы  коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе; обеспечение коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии детей с ЗПР. 

Задачи программы:  
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- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 

другим вопросам.  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в 

физическом и/или психическом развитии обучающихся с ЗПР.    

В коррекционную программу школы включены и специальные принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ЗПР. 

Принципы формирования и реализации программы: 
 1.Принцип соблюдения интересов ребёнка. 

 Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 2.Принцип системности. 

 Предполагает системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ЗПР (единство диагностики, коррекции и развития), а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 3.Принцип комплексности. 

Преодоление нарушений носит комплексный медико-психолого-педагогический характер 

и включает совместную работу педагогов и других специалистов (учитель-логопед, 

педагог-психолог, медицинский работник, привлечение других узких специалистов по 

необходимости за пределами школы). 

4.Принцип обходного пути. 

Предполагает формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего 

звена, опоры на сохранные анализаторы 

5.Принцип непрерывности. 

Гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6.Принцип вариативности. 

Предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми с ЗПР. 

7.Принцип рекомендательного характера оказания помощи. 

Обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ЗПР выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права 

и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, 

группы). 

На фоне сегодняшней социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии 

детей является предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка 

начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она оказывается 

решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей потребностью 
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образовательных учреждений в дифференциации и индивидуализации процесса обучения 

в связи с нарастанием нарушений физического и психического развития и увеличением 

числа детей, которым требуется педагогическая поддержка, и слабостью существующих 

форм помощи детям с задержкой психического развития, обучающимся в 

общеобразовательной школе. 

При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и 

предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая работа 

занимает центральное положение в системе образования детей с нарушениями развития. 

Одним из сложных этапов коррекционной работы является коррекция недостатков 

учебной деятельности.  

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно--

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка, способствующее достижению учащимся с ЗПР стандарта образования. Она имеет 

подчиненную, вспомогательную функцию по отношению к Образовательной программе, 

может уточняться и корректироваться. 

Предметом программы коррекционной работы является создание комплекса 

условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и воспитания 

детей с ЗПР. К числу основных условий относятся: 

 введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

 интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомо-комплексы; 

 разработка и реализация педагогических технологий (диагностико -

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных); 

 объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ЗПР; 

 расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

 развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель- 

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает:  

- повышение уровня медико-психолого-педагогической компетентности психолога, 

педагогов, родителей;  

- разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трёх подходов 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребёнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределённую 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 
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содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и 

психологов, а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому 

сотрудничеству). 

Структура программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей; 

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 

• планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа решения проблемы. 

Для эффективной организации работы имеются определенные теоретические 

предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о неразрывном единстве 

человека и общества, ведущей роли деятельности в развитии и формировании человека, о 

личности как субъекте познавательной деятельности. Методология деятельности 

базируется на фундаментальном теоретическом положении о соотношении обучения и 

развития (Л. С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах 

отечественных психологов (А, Н.Леонтьева, П. Я.Гальперина), на теории общей 

обучаемости и учебной деятельности (Н. А.Менчинская, З. И.Калмыкова), на 

исследованиях клинико-физиологических и психолого-педагогических особенностях 

детей с задержкой психического развития (М. С.Певзнер, Т. А. Власова, В. И. Лубовский и 

др.), на концепции коррекционноразвивающего обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Н. Н.Малофеев, С. Г.Шевченко). 

В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире используются 

нейропсихологические подходы, что позволило нам сформулировать задачи, отобрать 

содержание, методы и приемы в работе с учащимися на основе факторного, а не 

симптоматического анализа проблем в обучении. Это делает коррекционную работу не 

только более эффективной, но и развивающей. 

Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие трудности 

в обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с нормально 

развивающими учащимся; выявили характер затруднений при овладении письмом 

учащимися с задержкой психического развития, обусловленный с одной стороны, 

неподготовленностью устной речевой базы, с другой - недостаточным уровнем развития 

операциональных и функциональных компонентов письменной речи; познавательной 

деятельности. 

Причины неуспеваемости разбили на четыре группы: 

1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в воспитании 

ребенка, конфликтные отношения в семье). 

2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов, 

используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность). 

3. Психологические (недостатки познавательной деятельности, недостатки в развитии 

мотивационной сферы детей. 

4. Личностные (особенности нервной системы, черты характера, состояние здоровья, 

ровень самооценки). 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 
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сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребёнка являются: 

рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; 

мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития ребёнка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательной 

деятельности. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологом, логопедом, медицинским 

работником) и консультативная деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. 

Запрос психологу с целью исследования уровня развития: 

Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических операций; 

интеллектуальный потенциал); 

Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая). 

Исследование быстроты и гибкости мышления. 

Запрос медицинскому работнику (через индивидуальные карты изучаются 

физические показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы 

и формирование знаний, умений, навыков). 

Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье, отношения со 

сверстниками и взрослыми. 

Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос, заносятся в 

представления специалистов для психолого-медико-педагогического консилиума. 

Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того чтобы составить 

индивидуальные программы развития учащихся, необходима помощь методической и 

научной литературы по данной проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт коллег по 

работе. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т.д. Составляется сводная таблица медико-психолого-педагогического 

изучения ребёнка. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка с ЗПР в соответствии с его 
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возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка; 

• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом, логопедом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

логопедом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Для повышения качества коррекционной работы 

необходимо выполнение следующих условий: 

• формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ЗПР. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 
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обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого 

отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого 

обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков. 

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

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

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

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель, логопед, 

психолог  во внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках 

целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а 

не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так 

как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику 

субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
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трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 

ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы.  

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 

педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 

собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское – раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности школы (учебной урочной 

и внеурочной, внеучебной). Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Характеристика содержания направлений работы 

1.Диагностическая работа включает раннюю диагностику (с первых дней 

пребывания ребёнка в образовательном учреждении).  

Педагог-психолог проводит диагностические измерения предпосылок 

сформированности необходимых учебных действий при поступлении ребенка в школу. 

Индивидуальная диагностика сформированности предпосылок к учебной деятельности 

будущих первоклассников с помощью экспресс-диагностики готовности к школе Е.К. 

Вархотовой, Н.В. Дятко. 

Поступление ребенка в школу. На данном этапе рационально использование 

стартовой диагностики определения готовности к школе Г.Ф. Кумариной, И.И. 
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Аргинской, направленной на комплексную диагностику психофизиологических и 

познавательных функций и сформированности предпосылок учебной деятельности. 

После обработки результатов диагностики обязательно проводятся групповые и 

индивидуальные консультации для родителей первоклассников, консультирование 

педагогов. 

Диагностика характера и причин отклонений в поведении и учении с целью 

представления на ПМПк: 

-комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля, изучении документов, бесед с родителями; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

На основании заключения ПМПк составляются индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия для детей инвалидов, учащихся с ЗПР на развитие 

коммуникативных навыков, произвольности психической деятельности, эмоционально-

волевой сферы. 

Классный руководитель проводит сбор данных о семьях для представления о  

социальном уровне семьи и ее возможностях, составление социально-педагогического 

паспорта. 

Медицинская диагностика основывается на обследовании детей в ЦРБ  

специалистами. На основании заключений врачами делается запись в медкарты 

каждого ребёнка.  При поступлении детей в школу родители пишут заявления в 

письменной форме и предоставляют медкарту.  

В дальнейшем пишется приказ директора, где назначаются педагоги-кураторы, 

специалисты  для психолого-педагогического сопровождения  детей с ЗПР. 

2. Консультативное направление включает: 
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников проводятся  в форме групповых и 

индивидуальных консультаций по итогам диагностик, по запросам и по выявленным 

специалистами проблемам развития, обучения учащихся. 

Групповые консультации проводятся в форме родительского лектория, как способ 

повышения психологической культуры родителей. 

Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети по результатам 

обследования имеют низкий уровень сформированности  предпосылок учебной 

деятельности и могут испытывать трудности в адаптации к школе. 

Родителям первоклассников предлагаются  рекомендации по организации режима 

дня школьника, по подготовке домашних заданий.  

На этапе подготовки к школьному обучению для родителей будущих 

первоклассников организованы занятия в «Школе первоклассных родителей». 

Психологическое консультирование проводится по темам: 

-  «Адаптация первоклассников. Как помочь своему ребенку»   

- «Физиологические и психологические проблемы адаптации первоклассников» 



305 
 

- «Как помочь ребенку подготовиться к переходу в среднюю школу»  

 Логопедическое консультирование проводится по темам: 

- «Логопедическая готовность детей к обучению в школе»;  

- «Понятие дисграфии и её преодоление» и др; 

Педагоги, классные руководители проводят индивидуальное консультирование 

родителей по вопросам оптимальной организации рабочего и досугового  времени 

ребенка, вопросам обучения, воспитания. 

3. Коррекционно-развивающее направление включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР коррекционных программ/методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

возможностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления дезадаптации и 

трудностей обучения. 

Организация психолого-педагогической поддержки школьников проводится во 

внеурочное время при проведении коррекционно-развивающих занятий, а также в 

проведении занятий педагогом-психологом в период адаптации детей. Целью занятий 

является создание социально-психологических условий в ситуации школьного 

обучения, позволяющие ребенку успешно функционировать и развиваться в школьной 

среде. 

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися реализуются в различных 

программах: 

- Н.Ф. Локалова «120 уроков психологического развития» для 1-4 классов; 

- О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я» 1-4 классы; 

- «Все цвета, кроме черного» и др. 

В процессе коррекционно-развивающей работы проводится отслеживание 

динамики развития ребенка. 

Классный руководитель разрабатывает  воспитательную программу работы с 

классом с учетом контингента класса и возможностей детей с ЗПР. Оказывает 

социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах в рамках правовых возможностей 

образовательного учреждения.  

Медицинский работник разрабатывает  рекомендации для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с детьми. Организует  и проводит мероприятия, направленных на 

сохранение, профилактику здоровья и формирование  навыков здорового, безопасного 

образа жизни. 

Комплекс реабилитационных мероприятий предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально - волевой и 

личностной сфер ребёнка.  

4. Информационно-просветительская работа ведется комплексно всеми 

педагогическими работниками, участвующими в психолого-педагогическом 

сопровождении в различных формах просветительской деятельности (лекции, беседы, 

выступления на педагогических советах, семинарах, родительских собраниях, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений - обучающимся, их родителям, педагогам - 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ЗПР. 

Основные  формы и методы работы с учащимися:  
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1. Психодиагностика (психологическое тестирование, анкетирование).  

2. Психокоррекция.  

3. Диагностика готовности детей дошкольного возраста к школьному обучению.  

4. Диагностика готовности учащихся 4-х классов к переходу в среднее звено. 

5. Диагностика УУД учащихся 1-4 классов  

6. Разрешение конфликтных ситуаций.  

7. Индивидуальное и групповое консультирование.  

8. Коррекционно-развивающие занятия. 

Осуществляется профилактическая деятельность в целях предупреждения 

возникновения трудных ситуаций, жизненных проблем, определения ближайших 

перспектив разрешения проблем. 

С педагогами:  
1. Участие в проведении семинаров, педагогических советов, методических объединений, 

совещаний.  

2. Консультирование.  

3. Анкетирование.  

4. Помощь педагогам в планировании и осуществлении работы по развитию речи 

логопатов, развитию познавательной, эмоционально-волевой сферы обучающихся,  

преодолению трудностей в обучении, поведении. 

5. Помощь педагогам в организации обучения и развития детей с ЗПР, участие в 

разработке и реализации индивидуальных адаптированных общеобразовательных 

программ. 

С родителями:  
1. Индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания и конфликтным 

ситуациям. 

2. Тематические групповые консультации по вопросам развития, воспитания, обучения 

детей.  

2. Пропаганда психолого-педагогических знаний.  

Перечень основных психодиагностических методик, используемых в рамках 

реализации диагностического направления программы коррекционной работы 

МБОУ Степновская СОШ 

 Индивидуальная и групповая психологическая диагностика осуществляется на 

основе следующего диагностического инструментария. 

Для изучения уровня развития познавательной сферы, уровня актуального 

развития и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, выявления резервных 

возможностей используется  комплексная методика Л.А. Ясюковой «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в начальной школе» , а также другие методики: 

1.Тест С. Рисса «Перепутанные линии» (оценка концентрации и распределения 

внимания в зашумленном пространстве). 

2.«Корректурная проба» Б. Бурдона (оценка устойчивости, переключения, объема 

внимания). 

3.Тест Тулуз-Пьерона в модификации Л.Я. Ясюковой (первично направлен на изучение 

свойств внимания (концентрации, устойчивости, переключаемости) и психомоторного 

темпа, вторично - оценивает точность и надежность переработки информации, волевую 

регуляцию, личностные характеристики работоспособности и динамику 

работоспособности во времени). 

4.Таблицы Шульте (оценка устойчивости внимания, переключения, эффективности 

работы, степени врабатываемости, психической устойчивости). 

5.Тест Пьерона-Рузера (оценка уровня концентрации внимания). 

6.Корректурная проба «Кольца» Э. Ландольта (оценка произвольного внимания, темпа 

психомоторной деятельности, работоспособности и устойчивости к монотонной 

деятельности). 
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7.Методика «Проба на внимание» П.Я. Гальперина, С.Л. Кабыльницкой. 

8.Методика «Счет по Креппелину» Э.Креппелина (оценка устойчивости внимания, 

переключаемости внимания, умственной работоспособности и психического темпа). 

9.Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти при воспроизведении 

цифровых рядов А. Н. Шадрина. 

10. Методика оценки кратковременной слухоречевой памяти на слова «10 слов» А. Р. 

Лурия. 

11. Методика диагностики преобладающего типа памяти. 

12. Тест «Ведущая репрезентативная система» В.Ф. Ряховского (определение типа 

восприятия информации). 

13. Методика изучения уровня интеллектуального развития «Шкала Д. Векслера». 

14. Методика диагностики словесно-логического мышления Л.И. Переслени, Т.А. 

Фотековой. 

15. «Тест невербального интеллекта» Дж.К. Равена. 

16. Тест уровня развития невербального интеллекта, свободного от культуры и 

образования «Культурно-свободный тест CIFT» (сокращенный вариант флюидного 

теста Р. Кеттелла). 

17. Комплекс методик для определения готовности к обучению в среднем звене 

18. Методика «Графический диктант» Д.Б. Эльконина. 

19. Методика диагностики уровня зрелости психофизиологических и психофизических 

функций, как предпосылок учебной деятельности (Г.Ф. Кумарина). 

20. «Опросник креативности» Дж. Рензулли, Р. Хартман и К. Калахан (оценка детской 

одаренности). 

21. Тест креативности Ф. Вильямса. 

  Для изучения эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей и 

адаптивных свойств личности используются методики: 

1.Карта наблюдений Дж. Стотта. 

2.Проективная методика «Школа зверей» С. Панченко, А.В. Микляевой. 

3.Методика «Беседа о школе» Т.А. Нежновой. 

4.Методика ранжирования признаков средовой адаптации (дезадаптации) ребенка. 

5.Методика определения уровня дезадаптации первоклассников «Опросник для 

учителя» Л.М. Ковалевой и Н.Н. Тарасенко. 

6.Методика оценки успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения и при 

переходе в среднее звено 

7.  Проективный тест «Дерево» Л.П. Пономаренко. 

8.Проективный тест школьной тревожности А.М. Прихожан. 

9. Методика «Шкала тревожности» А. Кондаша. 

10. «Анкета учебной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

11. Проективная методика оценки адаптации и школьной мотивации «Рисунок на тему 

«Что мне нравится в школе» Н.Г. Лускановой 

12. «Методика изучения учебной мотивации» М.Р. Гинзбурга. 

13. Методика диагностики структуры учебной мотивации М.В. Матюхиной. 

14. Методика изучения самооценки «Лесенка» в модификации С.Г. Якобсон, В.Г. Щур. 

15. Методика «Изучение отношения к учению и к учебным предметам» Г.Н. 

Казанцевой. 

16. «12-факторный личностный опросник» Р. Кеттелла. 

17. «Теппинг-тест» для оценки психической устойчивости личности Е.П. Ильина. 

18. Методика «Опросник личностных отношений, соц. эмоций и ценностных 

ориентаций «Домики» О.А. Ореховой 

19. Методика «Анкета симптомов СДВГ» Н.Н. Заваденко. 

20. Графическая проективная методика изучения эмоциональной сферы ребенка, 

выявления наличия агрессии «Кактус» М.А. Панфиловой. 
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21. Проективная методика «Несуществующее животное» Венгер А.Л. 

22. Методика «Шкала агрессивности» И.А. Фурманова. 

23. Методика диагностики уровня развития произвольной сферы «Домик» Н.И. 

Гуткиной. 

24. Методика «Изучение саморегуляции» У.В. Ульенковой. 

Для изучения особенностей межличностных отношений, коммуникативной сферы, 

социальной ситуации развития, условий семейного воспитания используются 

методики: 

1.«Метод диагностики межличностных отношений (ДМО)» Л.Н. Собчик. 

2.«Определение индекса групповой сплоченности» М. Сишора. 

3.«Метод социометрии» Дж. Морено. 

4.Метод референтометрии Е.В. Щедрина. 

5.Методика «Диагностика эмоциональных барьеров в межличностном общении» В.В. 

Бойко. 

6.Методика «Диагностика коммуникативных умений» Л. Михельсон. 

7. «Тест-опросник родительского отношения (ОРО)» А.Я. Варги, В.В. Столина. 

8. Опросник «Анализ семейного воспитания (АСВ)» Э.Г. Эйдемиллер. 

9. Проективная методика «Рисунок семьи» (КРС) Р. Бернса и С. Кауфмана. 

Этапы реализации и планируемые  результаты коррекционной работы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

 

Этапы Результат деятельности на 

данном этапе 

Сроки Специалисты 

Сбор и анализ 

информации о 

специфике развития 

обучающихся, 

особенностях 

образовательной 

среды школы 

(информационно-

аналитическая 

деятельность) 

1. Оценка контингента 

обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, 

определения специфики их особых 

образовательных потребностей.  

2. Оценка образовательной среды 

на предмет соответствия 

требованиям 

программнометодического 

обеспечения, 

материальнотехнической и 

кадровой базы школы 

Сентябрь 

октябрь 

 

 

 

 

 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты 

школьного ПМПк 

Планирование, 

организация, 

координация 

корррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с ЗПР в 

условиях школы 

(организационно-

исполнительская 

деятельность) 

1. Организованный особым образом 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

2. Процесс специального 

сопровождения детей 

с ЗПР при целенаправленно 

созданных 

(вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой 

категории детей. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

специалисты 

школьного ПМПк 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды (контрольно-

Констатация соответствия 

созданных условий и выбранных 

коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям 

Декабрь-

январь 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 
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диагностическая 

деятельность) 

ребёнка. Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей сЗПР, корректировка условий 

и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

учитель-логопед,  

специалисты 

школьного ПМПк 

Регуляция и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 

особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 

детей с ЗПР 

 (регулятивно- 

корректировочный) 

1. Внесение необходимых 

изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ЗПР. 

2.Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

Апрель-май Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

специалисты 

школьного ПМПк 

 

Механизмы реализации программы 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. На каждом уроке учитель-предметник ставит 

и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается 

и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. Освоение 

учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах 

(класса, по параллели, на уровне образования по специальным предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий учителем-логопедом и педагогом-психологом 

используются индивидуально ориентированные программы, создаваемые на основе 

имеющегося у специалистов школы банка психопрофилактических, коррекционно-

развивающих, развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере 

необходимости и с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по 

адаптированным программам дополнительного образования разной направленности, 

опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с ЗПР. 

Для развития потенциала обучающихся с ЗПР специалистами и педагогами с 

участием родителей (законных представителей) обучающихся разрабатываются 

индивидуальные учебные планы (в случае необходимости). Реализация индивидуальных 

учебных планов для детей с ЗПР осуществляется педагогами и специалистами. 

При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами школы, дается описание их 

согласованных действий (план обследования, особые образовательные потребности этих 

детей, индивидуальные коррекционные программы, специальные учебные и 

дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития). 

Обсуждения проводятся на психолого-медико-педагогическом консилиуме школы 

(ПМПк), методических предметных объединениях учителей. 

 

Механизмы 

реализации 

Функция механизма Характеристика механизма 

реализации программы 



310 
 

программы 

Механизм 

оптимально 
выстроенного 
взаимодействия 
специалистов 
школы 
 

Обеспечивает системное 
сопровождение детей с ЗПР 
специалистами различного 
профиля в образовательном 
процессе. 
Предусматривает общую целевую 

и единую стратегическую 

направленность работы с учетом 
вариативно-деятельностной 

тактики учителей, специалистов в 

области коррекционной 

педагогики, специальной 

психологии, медицинского 

работника школы, других 

образовательных организаций и 

институтов общества, реализуется 

в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

1.Комплексность в определении и 

решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему 

квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля. 

2.Многоаспектный анализ 

личностного и познавательного 

развития ребёнка. 

3.Составление комплексных 

индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных 

сторон учебнопознавательной, 

речевой, эмоциональнойволевой и 

личностной сфер ребёнка. 

 

Механизм 

социального  

партнерства 

Обеспечивает профессиональное 

взаимодействие школы с  

внешними ресурсами  

(организациями различных 

ведомств, общественными  

организациями и другими 

институтами общества). 

Сотрудничество с 

образовательными 

организациями и другими 

ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, 

развития адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ОВЗ 

 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов (учителей, 

педагогов дополнительного образования) и специалистов (учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского работника) внутри образовательной организации; в сетевом 

взаимодействии со специалистами других образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность. 

В частности, в вопросах оказания обучающимся необходимой коррекционно-

развивающей, консультативной и другой помощи МБОУ Степновская СОШ  тесно 

взаимодействует со специалистами муниципальных и краевых бюджетных учреждений: 

- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского 

района»; 

- КГБУЗ «Центральная районная больница» с. Родино; 

- Инспектор по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Родинскому 

району;  

- КДН и ЗП Родинского района; 

- Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию Родинского района; 

- Территориальная ПМПК Родинского района; 

- Центральная ПМПК Алтайского края; 

- КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС помощи»; 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с ЗПР, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы 

начального  общего образования. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с ЗПР, предусматривающая создание специальных условий: 
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организационных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, 

материально-технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79), осуществляется в школе в рамках деятельности 

Службы психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-

служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС-

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 

ППМС-служба МБОУ Степновская СОШ  решает следующие задачи: 

- выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической, логопедической и 

медико-социальной помощи; 

 - проведение консультаций с заявителями, другими участниками образовательного 

процесса по проблемам обучающихся педагогического, психолого-педагогического, 

логопедического, социального и медицинского содержания; 

- выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 

обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

- проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

- определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

логопедической, медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи 

обучающимся; 

- проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого-

педагогической, логопедической, медико-социальной направленности; 

- оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно-

ориентированном обучении и воспитании обучающихся, в организации психологически 

безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

- оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие обучающихся, 

динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

- мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога-психолога, 

учителя-логопеда, медицинского работника, учителей, направленную на преодоление или 

компенсирование имеющихся у обучающихся трудностей в обучении, развитии и 

социальной адаптации. 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

- оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных программ 

основного общего образования; 

- обеспечение организации образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам (основным и дополнительным) в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их соматического и 

психического здоровья; 

- оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогам; 

 - оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями в 

их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним обучающимся, 

признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно-процессуальным 
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законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному 

делу, либо являющимися потерпевшими или свидетелями преступления; обучающимися 

из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- психолого-педагогическая, логопедическая диагностика уровня психического, 

соматического развития обучающихся; 

 - организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно-

развивающих, компенсирующих занятий; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации; 

- оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

- организация просветительской и профилактической работы среди обучающихся, 

родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк 

педагогом-психологом,  реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из реальных 

возможностей МБОУ Степновская СОШ  и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк школы входят педагог-психолог,  педагоги (учителя-предметники) 

Задачи ПП консилиума: 

• организация и проведение комплексного изучения личности ребенка с использованием 

диагностических методик психологического, педагогического, клинического 

обследования; 

• выявление уровня и особенностей развития ребенка; 

• системная оценка этапов возрастного развития; 

• определение функциональных взаимодействий педагогов, медработников школы, 

логопеда, психолога в сопровождении развития детей в условиях школы. 

В состав ППк школы входят педагог-психолог,  педагоги (учителя-предметники). 

Итогом деятельности консилиума является:   

• коллегиальное заключение ППк на каждого сопровождаемого ребенка; 

• составление программы индивидуального развития; 

• разработка стратегии и тактики сопровождения развития ребенка в условиях школы; 

• профилактика физических, интеллектуальных и психологических нагрузок; 

• консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

• снижение числа дезадаптивных состояний учащихся. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). Обследование и сопровождение ребенка школьным 

ПМПк осуществляется только в случае письменного согласия родителей (законных 

представителей) ребенка. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в образовательной 

организации осуществляются медицинским работником (медицинской сестрой) на 

регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с ЗПР. Так, медицинский 



313 
 

работник участвует в медицинском обследовании школьников с ЗПР и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации для педагогов и 

родителей (законных представителей). В случае необходимости оказывает экстренную 

(неотложную) помощь. Медицинский работник, являясь сотрудником профильного 

медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ЗПР в школе 

осуществляют классные руководители, инспектор по охране прав детства. Деятельность 

классных руководителей направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни 

и здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и 

безопасной образовательной среды.  

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении 

особенностей школьников с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального статуса 

семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы детей с ЗПР. Классный 

руководитель участвует в проведении профилактической и информационно-

просветительской работе по защите прав и интересов школьников с ЗПР. 

Основными формами работы классных руководителей являются: классные часы, 

внеурочные занятия; беседы (со школьниками, родителями (законными представителями), 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями (законными 

представителями), педагогами). Также классный руководитель выступает на родительских 

собраниях с информационно-просветительскими лекциями и сообщениями. Классный 

руководитель взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, в случае 

необходимости с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти 

по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляется в рамках 

реализации основных направлений работы педагога-психолога. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ЗПР (индивидуальные, групповые). Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в психологической профилактике и 

просвещении, направленными на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ЗПР; проведении психодиагностики; развитии и коррекции 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативной сферы обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками; разработке и осуществлении психопрофилактических и развивающих 

программ. 

С педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) 

педагог-психолог проводит консультативную работу по вопросам, связанным с обучением 

и воспитанием обучающихся. В течение года педагог-психолог осуществляет 

информационно-просветительскую деятельность с родителями (законными 

представителями) и педагогами. Данная работа включает такие формы работы, как 

тематические консультации, обучающие семинары, тренинги. 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание следующих 

специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР  

 

№ Условия воспитания 

и обучения детей с 

ЗПР 

Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 
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1 Дифференцированные 

условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 

нагрузок, организуются вариативные формы получения 

образования и специализированной помощи в 

соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии, психолого-

медико- педагогического консилиума школы. 

2 Психолого-

педагогические 

условия 

1. Учебновоспитательная деятельность имеет 

коррекционно-развивающий характер. 

2. В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности обучающихся. 

3. Создаются и поддерживаются условия для соблюдения 

комфортного психоэмоционального режима. 

4. Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 

компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности. 

3 Специализированные 

условия 

1. Для реализации коррекционной программы выдвигается 

и определяется комплекс специальных задач обучения, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии, психолого-медико-педагогического консилиума 

школы, индивидуальной программой реабилитации и 

абилитации ребенка-инвалида. 

2. В содержание обучения вводятся специальные разделы, 

направленные на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующие в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника. 

3.Используются специальные методы, приёмы, средства 

обучения, специализированные образовательные и 

коррекционные программы, ориентированные на особые 

образовательные потребности детей. 

4. Обучение обучающихся с ЗПР носит 

дифференцированный и индивидуализированный 

характер с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка. 

5. Воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

носит комплексный характер, то есть предполагает 

совместную работу педагогов и других специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, медицинский 

работник). 

4 Здоровьесберегающие 

условия 

1. В школе организован и соблюдается оздоровительный и 

охранительный режим. 

2. Осуществляются мероприятия по укреплению 

физического и психического здоровья обучающихся. 

3. Осуществляется профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся посредством 

профилактических бесед, лекций, 

классных часов, тренинговых занятий, занятий в 

сенсорной комнате на снятие психоэмоционального 

напряжения. 
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4. В школе осуществляется и находится под постоянным 

контролем администрации соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм. 

5 Интегрированные 

условия 

В школе силами администрации, педагогов, узких 

специалистов обеспечено участие всех детей (в том числе 

с ЗПР), независимо от степени выраженности нарушений 

их развития, вместе с нормально развивающимися детьми 

в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных 

и иных досуговых мероприятий 

6 Специфические 

условия 

Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 

воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

II Программно-

методическое 

обеспечение 

1. В процессе реализации программы коррекционной 

работы используется имеющийся у специалистов школы 

банк коррекционноразвивающих программ, банк 

диагностического и коррекционноразвивающего 

инструментария, необходимого для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, 

педагогапсихолога, учителялогопеда. 

2. Имеются варианты адаптированных образовательных 

программ в случаях обучения по индивидуальному плану 

детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития. 

III Кадровое обеспечение 1.Осуществление коррекционной работы в школе ведется 

специалистами соответствующей квалификации (педагог-

психолог, учитель-логопед, медицинский работник), 

имеющими специальное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки (повышение 

квалификации) в рамках обозначенной тематики работы. 

2. Постоянно осуществляется подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации работников школы, 

занимающихся решением вопросов образования детей с 

ЗПР. 

3. Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ Степновская СОШ  соответствует занимаемой 

должности и ее квалификационным характеристикам. 

4. Педагогические работники  школы, непосредственно 

участвующие в реализации коррекционной программы, 

владеют знаниями в области особенностей психического и 

физического развития детей, в том числе детей с ЗПР, 

методиками и технологиями организации 

образовательного  процесса. 

IV Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Образовательный процесс в школе обеспечен 

надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей создать 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду, в том 

числе имеются надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками 
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физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательной организации и организацию 

их пребывания и обучения в организации.(включая 

пандусы, специализированное учебное, 

реабилитационное, медицинское оборудование, а также 

оборудование и технические средства обучения лиц с ЗПР 

индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных 

кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарногигиенического обслуживания). В 

школе функционируют кабинеты педагога-психолога, 

учителя-логопеда, медицинского работника.  

V Информационное 

обеспечение 

1. В школе создана система доступа обучающихся, в том 

числе детей с ЗПР, детей-инвалидов, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио и видеоматериалов. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии; 

В школе обеспечивается оптимальный режим учебных нагрузок соответствующий нормам 

СанПиН. Расписание уроков учитывает особенности и  возможности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного    процесса;    учѐт     индивидуальных     особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических  технологий,  в  том  числе  информационных, компьютерных     для  

оптимизации       образовательного       процесса,        повышения его эффективности, 

доступности); 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

- через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

- в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Кабинеты для обучающихся с ОВЗ обеспечены необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС. Выделены учебная зона и зона отдыха. 

Обеспечивается учет индивидуальных особенностей ребенка. Педагогами используются 
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современные образовательные технологии, в том числе информационные, специальные 

методы и приемы обучения. 

Общие психолого-педагогические рекомендации в работе с детьми, имеющие 

ограниченные возможности здоровья (ЗПР): 

 Вселять в ребенка чувство уверенности в своих силах и возможностях. 

 Сохранять спокойствие и самообладание в любой ситуации. 

 Учитывать нарушения, которые оказывают тормозящее влияние на психическое и 

физическое развитие ребенка. 

 Стараться как можно реже делать замечания. 

 Находиться близко к учащимся во время объяснения задания. 

 Для предотвращения утомления использовать частую смену видов деятельности 

 Чередовать занятия и физкультурные паузы. 

 Насыщать занятия эмоционально окрашенными компонентами для   постоянного 

поддержания интереса.  

 Особое внимание уделять развитию памяти и речи. 

 Подготавливать (предупреждать) учащихся к перемене вида деятельности. 

 Не предъявлять повышенных требований.  

 Формировать необходимые навыки и привычки для облегчения обучения. 

 Ратифицировать ребенка за каждый, даже маленький успех, обязательно объясняя в чем 

именно он заключается.  

 Поощрять ребенка сразу же, не откладывая на будущее. 

 Использовать упражнения на снятие психомышечного напряжения и релаксацию. 

 Не сравнивать ребенка с окружающими. 

Методы и приемы обучения детей с ЗПР: 

Методы обучения и воспитания детей с ЗПР строятся на индивидуальном подходе к 

ребенку. Задача индивидуального подхода – научить ребенка добиваться успехов в учебе, 

получать высокие результаты в обучении в пределах возможностей. Для этого 

целесообразно использовать: 

 Постоянное мотивирование. 

 Сочетание словесных методов с практическими. 

 Дозированное предъявление заданий и речевого материала (постепенное усложнение). 

 Частое повторение знакомых упражнений с добавлением элементов новизны. 

 Конкретность и доступность заданий (выбор образовательного содержания посильной 

трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать 

трудность учебной информации). 

 Поэтапное разъяснение заданий и последовательное (по плану) их выполнение. 

 Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

 Использование методов, активизирующих познавательную деятельность. 

 Обучение с опорой на непосредственное восприятие предметов и явлений (в том числе 

с использованием аудиовизуальных технических средств обучения), при этом важно, 

чтобы в процессе восприятия участвовали различные органы чувств. 

 Наглядные средствав зависимости от характера недостатков в развитии, возраста детей, 

содержания учебной программы и этапа обучения: предметные (реальные предметы и их 

копии – муляжи, макеты, игрушки), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), 

условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы).  

 Ориентировочные основы действий (опорные сигналы, алгоритмы, образцы 

выполнения задания,листы с упражнениями, требующие минимального заполнения). 

 Активные методы рефлексии. 

 Индивидуальные шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

Для формирования устойчивых навыков социального поведения в качестве методов 

воспитания следует использовать:  

 методы, носящие практический характер (приучение, упражнения, воспитывающие 
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ситуации и т.д.) 

 побудительно-оценочные методы (педагогические требования-побудительные 

конструкции, отражающие определенность, конкретность, точность 

содержания;поощрение, порицание -внешние проявления осуждения – нахмуренный, 

строгий взгляд, покачивание головы). 

Словесное порицание, тем более в резкой форме, категорически неприемлемо. 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях). 

С учетом специфики нарушения развития ребенка оказывается комплексное воздействие 

на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых логопедических, 

психологических коррекционных занятиях, в ходе всего учебно-образовательного  

процесса. В случае необходимости составляется индивидуальная АОП с учетом 

психофизических возможностей ребенка, ИПРА ребенка-инвалида.  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил 

и норм); 

Через соблюдение оздоровительного, охранительного режимов, коррекционные занятия, 

реализацию различных проектов по укреплению физического и психического здоровья, 

соблюдение норм СанПиН 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Для обучающихся с ОВЗ обеспечивается участие во всех мероприятиях обучающего, 

воспитательного, культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного характера. 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение. 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности: различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с 

тематикой и видами работ; опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем, 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); демонстрационных пособий; 

применение видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов, печатных материалов и др.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются адаптированные 

рабочие программы по учебным предметам, коррекционно-развивающие программы, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
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обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание школы 

введены ставки: 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог. 

Уровень квалификации педагогических работников для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. Кроме того, педагог-

психолог имеет профессиональную переподготовку по направлению 

«Олигофренопедагогика» 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют четкое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС НОО. Планируемые результаты коррекционной 

работы имеют дифференцированный характер и определяются индивидуальными 

планами (программами) развития детей с ЗПР, в том числе детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты. 

I. Личностные результаты предполагают индивидуальное продвижение обучающегося в 

личностном развитии, представляют собой формирование и развитие таких личностных 

универсальных учебных действий (УУД), как: 

- смыслообразование – установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется; учащийся должен уметь задавать 

вопрос о том, «какое значение, смысл имеет для меня учение», и уметь находить ответ на 

него; 

- нравственно-этическая ориентация – действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания, обеспечивающее личностный моральный выбор на основе 

социальных и личностных ценностей; 

- знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

- стремление к собственной результативности; 

- адекватная самооценка на основе критерия успешности; 

- адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности; 

- личностное самоопределение; 

- расширение круга социальных контактов, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

II. Метапредметные результаты делятся на три группы: познавательные, регулятивные 

и коммуникативные. 

1. Познавательные результаты включают сформированные на соответствующем 

возрасту уровне (или более развитые по сравнению с докоррекционным этапом) 
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общеучебные, логические действия, а также действия постановки и решения проблем. 

Общеучебные универсальные действия (их освоение с учетом индивидуальных 

возможностей): 

1) самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

2) поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

3) структурирование знаний; 

4) осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

5) выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

6) рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

7) смысловое чтение; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

8) постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

9)моделирование; 

 10) преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

 Логические универсальные действия: 

 11) анализ; 

 12) синтез; 

 13) сравнение, классификация объектов по выделенным признакам; 

 14) подведение под понятие, выведение следствий; 

 15) установление причинно-следственных связей; 

 16) построение логической цепи рассуждений; 

 17) доказательство; 

 18) выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Действия постановки и решения проблемы: 

 19) формулирование проблемы; 

 20) самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 2. Регулятивные результаты обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности и представляют собой универсальные учебные действия: 

 1) целеполагания - как постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 2) планирования - определения последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

 3) прогнозирования – предвосхищения результата и уровня усвоения; его временных 

характеристик; 

 4) контроля в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

 5) коррекции – внесения необходимых дополнений и корректив в план и способ действия 

в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

 6) оценки – выделения и осознания учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения; 

 7) саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии; 

 8) способности к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 
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 III. Коммуникативные результаты обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности. 

 Предполагают формирование таких универсальных учебных действий, как: 

 1) умение слушать и вступать в диалог; 

 2) умение участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

 3) умение учитывать разные мнения и координировать разные позиции; 

 4) умение аргументировать свое мнение и позицию в процессе коммуникации; 

 5) владение навыком постановки вопросов; 

 6) планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

целей, функций участников, способов взаимодействия; 

 7) постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

 8) разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 9) управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

 10) умение договариваться и согласовывать общие решения; 

 11) умение интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 12) умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка; 

 13) сформированность коммуникативных действий, направленных на сотрудничество и 

конструктивное общение. 

Личностные и метапредметные результаты коррекционной работы представлены в 

коррекционно-развивающих программах соответствующей тематики коррекционной 

работы. 

 Предметные результаты определяются совместно с учителем и предполагают: 

 - овладение содержанием основной образовательной программы начального общего 

образования (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ЗПР; 

 - индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (например, умение 

учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, соответствующие их возрасту; умение 

выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта 

решения проблем и др.). 

 

Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

 - организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности по каждому ребенку с ЗПР, группе обучающихся или классу; 

 - обобщенные результаты итоговой аттестации на начальном уровне обучения; 

 - результаты психолого-педагогической, социально-педагогической и логопедической 

диагностики. 

 Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 

Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

 - отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

 - установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на 
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данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года. 

 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

 - своевременное выявление учащихся с особыми образовательными потребностями, в том 

числе с ЗПР, имеющих трудности в обучении, воспитании, развитии и социальной 

адаптации на ступени начального общего образования; 

 - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы специалистов 

и учителей-предметников школы; 

 - достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС НОО. 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
3.1. Учебные образовательные планы МБОУ Степновская СОШ  

 

Учебные планы разработаны на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 

1-4 классы 

Учебный план МБОУ Степновская СОШ  для 1-4 классов, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, соответствующий ФГОС 

НОО фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам, распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план начального общего образования фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по 

классам и учебным предметам. Учебный план определяет общие рамки принимаемых 

решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системнодеятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение  важнейших  целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 
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 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных 

предметов, курсов, предусмотренных требованиями ФГОС НОО к структуре основной 

образовательной программы начального общего образования, приведены в разделе 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в образовательной организации. 

МБОУ РСОШ №1 предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 
 

 

УЧЕБНЫЙ      ПЛАН МБОУ Степновская СОШ  

Для обучающихся 1-4 классов на 2020-2021 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол – во часов в неделю Всего 

1кл. 2 кл. 3кл. 4кл. 

  Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Иностранные 

языки 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное 

чтение 

4 4 4 4 16 

Родной язык 1 2 2 1 6 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 1,5 

Английский 

язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   1 1 
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Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 21 25,5 25,5 25,5 97,5 

 Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Математика и 

информатика 

Математика и 

конструирование 

- - - 0,5 0,5 

 Финансовая 

грамотность 

 0,5 0,5  1 

Итого - 0,5 0,5 0,5 1,5 

Всего 21 26 26 26 99 

 

 

 

 

 

 
 

План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность,осуществляемая в формах,отличных от урочной,и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 

учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. В МБОУ Степновская СОШ  

внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной 

организации с участием педагогов организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен, летних школ. 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

МБОУ Степновская СОШ  заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребёнка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной 

программы образовательной организации. При организации внеурочной деятельности в 

этой работе принимают участие все педагогические работники МБОУ СОШ  (учителя 

начальной школы, учителяпредметники, педагогпсихолог, педагог-библиотекарь). 

Внеурочная деятельность в МБОУ Степновская СОШ  тесно связана с 

дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей в МБОУСтепновская СОШ  выступают такие формы её реализации, 

как факультативы, экологические и военнопатриотические занятия. 

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 
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самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

Задачи внеурочной деятельности:  
Воспитательная: способствовать формированию у учащихся потребности в продуктивной, 

социально – одобряемой деятельности; приобретение учащимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям.  

Развивающая: содействовать развитию индивидуальности ребёнка; нравственного, волевого 

компонента мировоззрения; познавательного интереса; потребности к самообразованию и 

творчеству; целеустремлённости, аккуратности, ответственности.  

Образовательная: выработать у учащихся определённые умения и навыки, обучить правилам 

общественного поведения, коллективного взаимодействия, сотрудничества.  

Принципы организации занятий по внеурочной деятельности:  
1. Включение учащихся в активную деятельность.  

2. Доступность и наглядность.  

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).  

Виды внеучебной деятельности:  
1) игровая деятельность;  

2) познавательная деятельность;  

3) проблемно-ценностное общение;  

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение);  

5) художественное творчество;  

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность);  

7) трудовая (производственная) деятельность;  

8) спортивно-оздоровительная деятельность;  

9) туристско-краеведческая деятельность;  

10) проектная деятельность.  

Спортивно – оздоровительное направление  

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 

общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению  

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

По итогам работы проводятся конкурсы, соревнования, показательные выступления, Дни 

здоровья.  

Духовно – нравственное и общекультурное направления 
Духовно – нравственное и общекультурное направления включают широкий спектр видов 

деятельности.  

Задача художественно-эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное в природе, труде, 

быту и других сферах жизни и деятельности 

Духовно – нравственное направление подразумевает  формирование гармоничной личности, 

развитие её ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и 

базовых национальных ценностей. Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются 

основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, 

основанные на критериях добра и зла, лжи и истины. 

Общеинтеллектуальное направление  
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Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной и 

проектной деятельности обучающихся.  

Внеурочная познавательная деятельность школьников может быть организована в форме 

кружков познавательной направленности, научного общества обучающихся, 

интеллектуальных клубов (по типу клуба «Что? Где? Когда?»), библиотечных вечеров, 

дидактических театров, познавательных экскурсий, олимпиад, викторин и т. п.  

Основными задачами являются данного направления являются:  

– формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

– развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

– формирование первоначального опыта практической преобразовательной  

деятельности;  

– овладение навыками универсальных учебных действий обучающихся на ступени  

начального общего образования.  

 

Социальное направление  
Без усвоения норм социальных взаимоотношений невозможно формирование социальной 

активности, в процессе развития которой происходит повышение уровня самоопределения 

ребенка, расширение понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», 

«я и взрослые», «я и общество». Критерием оценки общественно полезной деятельности 

младшего школьника является не просто ее продукт (он может быть минимален), а степень 

сформированности ответственного отношения к общему делу.  

 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, 

организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную 

деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности сформирован и направлен в первую очередь на 

достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

развития личности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общекультурное 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

1 1 1 1 

Духовно-нравственное 

 

1 1 1 1 

Социальное 

 

1 1 1 1 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 

 5 5 5 5 

 
33 раб 

нед. 

34 34 34 

Итого 165 170 
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3.2. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел адаптированной основной 

образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий систему 

условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно- методических условий и 

ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования образовательного учреждения; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с 

ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), 

духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия обеспечения реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

обучающихся с задержкой психического развития 

В совокупности Требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал начального общего образования составляют: 

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого 

обеспечивается на постоянной основе подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники  школы, 

непосредственно участвующие в реализации коррекционной программы, владеют 

знаниями в области особенностей психического и физического развития детей, в том 

числе детей с ЗПР, методиками и технологиями организации образовательного  процесса. 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного, коммуникативного развития обучающихся, психологического 
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обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по достижению 

современных образовательных результатов в начальной школе.  

Кроме высшего профессионального образования, педагог-психолог имеет 

профессиональную переподготовку по направлению «Олигофренопедагогика» 

- администраторы школы, ориентированные на формирование системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт, в том числе в области инклюзивного образования. 

«Портрет» учителя 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы рассматриваем 

как возможность установления связи между знанием и действием, подходящим для 

решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном образовательном 

стандарте для высшей школы определены основные группы профессионально 

педагогических компетенций, на которых может базироваться деятельность педагога, 

ориентированного на достижение новых образовательных результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, владение 

современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать образовательные 

программы, применять современные технологии и методики обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, включающие 

способности к взаимодействию с её участниками и использованию при этом 

отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-педагогическая 

компетентность учителя. Особенность профессионально-педагогической компетентности 

как готовности учителя к педагогической деятельности заключается в том, что она 

приобретается и проявляется в конкретных психолого-педагогических и 

коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального решения задач, постоянно 

возникающих в образовательном процессе школы. Учитель должен быть готов к 

организации и выполнению различных видов педагогической деятельности, которые в 

значительной степени определяют уровень сформированности профессионально - 

педагогической компетентности педагога. 

Психолого-педагогические условия обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к начальной ступени общего образования с учётом специфики 
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возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса. 

 Достижение планируемых результатов, реализация содержания и организация 

образовательного процесса, ориентированных на формирование общей культуры, 

духовно-нравственного, гражданского, социального, личностного и интеллектуального 

развития, саморазвития и самосовершенствования обучающихся, обеспечивающих их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья возможно только в ситуации создания развивающей образовательной среды. 

Содержательные характеристики образовательной среды МБОУ Степновская СОШ 

определяются теми внутренними задачами, которые МБОУ Степновская СОШ ставит 

перед собой. Набором этих задач определяются внешние характеристики 

образовательной среды. 

 К ним можно отнести: 

 содержательные (уровень и качество культурного содержания); 

 процессуальные (стиль общения, уровень активности); 

 результативные (развивающий эффект). 

Психолого-педагогические ресурсы и условия для создания образовательной среды, 

адекватной целям и задачам, содержат: 

1. Портрет педагога, готового к осуществлению предложенных в основной 

образовательной программе совокупности педагогических задач, как основного условия 

реализации идей ФГОС второго поколения. 

2. Предложения по формированию педагогической компетентности (возможности для 

профессионального развития и повышения квалификации педагогических работников). 

3. Предложения по формированию педагогической компетентности в условиях 

обеспечения преемственности. 

Введение единых государственных образовательных стандартов предполагает 

единство требований к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагогов, единое понимание их содержания. При этом компетенцию мы 

рассматриваем как возможность установления связи между знанием и действием, 

подходящим для решения конкретной проблемы. В Федеральном государственном 

образовательном стандарте для высшей школы определены основные группы 

профессионально педагогических компетенций, на которых может базироваться 

деятельность педагога, ориентированного на достижение новых образовательных 

результатов: 

1) общекультурные компетенции, включающие способности к обобщению, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей их достижения, 

пониманию значения культуры как формы осознанного существования человека в 

мире, использование знания научной картины мира в образовательной и 

профессиональной деятельности, умение анализировать мировоззренческие, 

социальные и личностно-значимые философские проблемы, готовность к работе в 

коллективе; 

2) общепрофессиональные компетенции, предполагающие осознание педагогом 

социальной значимости своей профессии, умения использовать 

систематизированные теоретические знания гуманитарных, социальных, 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

владение современными видами коммуникаций; 

3) профессиональные компетенции, включающие умения реализовать 

образовательные программы, применять современные технологии и методики 
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обучения и воспитания; 

4) компетенции в области культурно-просветительской деятельности, 

включающие способности к взаимодействию с её участниками и использованию 

при этом отечественного и зарубежного опыта такой деятельности. 

На основе этих базовых компетенций формируется профессионально-

педагогическая компетентность учителя. Особенность профессионально-

педагогической компетентности как готовности учителя к педагогической 

деятельности заключается в том, что она приобретается и проявляется в конкретных 

психолого-педагогических и коммуникативных ситуациях, в ситуациях реального 

решения задач, постоянно возникающих в образовательном процессе школы. Учитель 

должен быть готов к организации и выполнению различных видов педагогической 

деятельности, которые в значительной степени определяют уровень 

сформированности профессионально - педагогической компетентности педагога. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работников в 

ОУ 

Уровень 

квалификации 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения. 

 работу 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях  не менее 

5лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Заместитель 

руководителя 

Координирует работу преподавателей начальной 

школы, разрабатывает 

учебно-методическую 

документацию. 

1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 

лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

11 Без предъявления 

требований к стажу 

работы; высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование. 

Учитель музыки Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

1 Без предъявления 

требований  к стажу работы;  высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование. 

Учитель 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

3 Без предъявления 

требований к стажу работы;  высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное 

образование. 

Учитель 

изобразительного 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

1 Без предъявления 

требований к стажу работы; высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
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искусства способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

образование. 

Учитель иностран 

ного языка 

(английского) 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации,    осознанного 

выбора          и          освоения 

образовательных программ 

2 Без предъявления 

требований к стажу работы; высшее профессиональное образование. 

Учитель- логопед Осуществляет работу, 

направленную на коррекцию и 

развитие речи на максимальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии  

без предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог- психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического  и социального благополучия обучающихся. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование  

по направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология». 

Педагог-

библиотекарь 

Осуществляет дополнительное 

образование обучающихся в 

соответствии с образовательной 

программой, развивает их читательскую деятельность. 

1 Без предъявления 

требований к стажу работы; высшее профессиональное образование. 

 

Финансовые условия 

 

 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных Стандартов общего 

образования. Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания 

учредителя по реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 
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стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном 

учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем 

финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально 

допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 

образовательной программы в учреждениях Алтайского края в соответствии  с ФГОС в 

расчёте на одного обучающегося в год, определяемый для образовательных учреждений, 

расположенных в городской местности. 

 

Материально-технические условия обеспечения реализации адаптированной 

основной образовательной программы  

начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

 учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, факультативное занятие, дополнительное занятие, 

индивидуальное занятие, другая форма занятий); 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные материалы, 

наборы инструментов, конструкторы, объемные модели, мольберты, мячи, обручи и 

т.д.); 

 компьютерные и информационно-коммуникативные средства; 

 технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.); 

 демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.); 

 игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, театральные 

куклы); 

 натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и семян 

растений, гербарии, муляжи, живые объекты и т.д.); 

 оборудование для проведения перемен между занятиями; 

 оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски для 

объявлений и т.д.); 

 оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные кресла, 

платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных носителях и 

т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, учебное оборудование призвано обеспечить (материально-технический 

ресурс призван обеспечить): 

 наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

 природосообразность обучения младших школьников; 

 культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

 предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

Пространство МБОУ Степновская  СОШ , в котором осуществляется образование 

обучающихся с ЗПР соответствовует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:   
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- к соблюдению санитарно-гигиенических нормобразовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушнотепловому режиму и т. д.);   

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.);  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;   

- к соблюдению требований охраны труда;  

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);   

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);  

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов 

(необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности);   

- актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

- кабинетам медицинского назначения;   

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям.  

В МБОУ Степновская СОШ  имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР: 

- сенсорная комната; 

-кабинет педагога-психолога; 

Требования к организации временного режима 
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации.   

Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (I – IV классы).  

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

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

Продолжительность учебной недели – 1 классы -5 дней, 2-4 классы-6 дней.  

Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 
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потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения  включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, система контроля и мониторинга качества знаний, 

документ-камера и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 

 Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование 

печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное 

лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по 

отдельным изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по 

составу и др.); дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов 

ролевых игр, игрушек по отдельным темам. 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных 

инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, 

транспортиры, наборы угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 

геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир) происходит с использованием традиционных 

дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет 

ресурсов и печатных материалов. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой 

природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, расположенные в здании образовательной организации, а также  

пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории.   

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует 

некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой 

объем расходных материалов (бумага, цветная бумага, краски, пластилин, глина, клей и 

др.). На занятиях музыкой  важно обеспечить обучающимся с ЗПР использование 

доступных музыкальных инструментов (маракас, бубен, барабан, трещотки, металлофон и 

др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы воспроизводящим, 

звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 



335 
 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР 

необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным 

(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые; 

фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная 

разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 

мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки 

(разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного 

труда.   

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе спортивной деятельности. Для 

этого необходимо наличие специальных предметов (скакалки, мячи, шары, обручи и др.); 

фонотеки с записями различных музыкальных произведений. Оборудование спортивного 

зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности.  

Учебные и информационно-методические ресурсы обеспечения реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Учебные и информационно-методические ресурсы занимают свое, только им 

присущее место в системе ресурсного обеспечения реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. Это существенный, необходимый, 

неотъемлемый компонент инфраструктуры, инструментального сопровождения 

начального общего образования, без которого невозможен сколько-нибудь 

результативный образовательный процесс. Целевая ориентированность данного ресурса 

заключается в том, чтобы создать оптимальные с точки зрения достижения современных 

результатов образования в начальной школе информационно-методические условия 

образовательного процесса, означающие наличие информационно-методической 

развивающей образовательной среды на основе деятельностного подхода. 

Информационно-методические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют: 

информационно-методические ресурсы обеспечения управленческой деятельности 

администраторов начального общего образования (ФГОС ООН, Базисный учебный план, 

примерные (базисные) учебные планы по предметам, образовательная(ые) программа(ы) 

ОУ, программа развития универсальных учебных действий, материалы о личностном 

развитии обучающихся, модели аттестации учащихся, рекомендации по проектированию 

учебного процесса и т.д.); 

 информационно-методические ресурсы обеспечения учебной деятельности учащихся 

(обучающихся) (печатные и электронные носители учебной (образовательной) 

информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы, цифровые образовательные 

ресурсы и т.д.; 

 информационно-методические ресурсы обеспечения образовательной деятельности 

обучающих (учителей начальных классов) (печатные и электронные носители научно-

методической, учебно-методической, психолого- педагогической информации, 

программно-методические, инструктивно-методические материалы, цифровые 

образовательные ресурсы и т.д.). 

Условиями формирования и наращивания необходимых и достаточных 

информационно-методических ресурсов образовательных учреждений начального общего 

образования являются системные действия администраторов начального общего 

образования, органов управления образованием на муниципальном, региональном и 

федеральном уровнях в пределах своей компетенции по выполнению настоящих 

требований, по объективной оценке этих ресурсов и осуществлению в соответствующих 

случаях коррекционных мероприятий. 
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Характеристика расчета количественных показателей материально-

технического обеспечения. 

Расчет количественных показателей подчиняется следующим требованиям: 

 минимальным затратам материальных средств школы; 

 целесообразности использования данного средства обучения (индивидуальная, 

групповая, демонстрационная работа и т.п.); 

 возможности применения одного и того средства обучения для решения различных 

дидактических задач; 

 легкости (удобности) пользования и хранения. 

Количество учебного оборудования приведено, исходя из его необходимого 

минимума. 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух 

учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

Характеристика учебного кабинета. 

Обучение в начальной школе проходит в одном помещении (кабинет на 4 года 

закрепляется за одним учителем). Такие условия определяют реальную возможность 

использования межпредметных связей, т.к. все наглядные материалы и технические 

средства находятся "под рукой" учителя. Такие предметы как иностранный язык, введение 

в информатику, музыка проводятся в классах-кабинетах по отдельному предмету. 

Например, занятия музыкой проходят в музыкальном кабинете, оборудованном в 

соответствии с требованиями к процессу музыкального развития детей. 

 

Программно-методическое обеспечение адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

 
Наименован

ие учебного 

предмета 

Учебники, пособия для обучающихся и учителя (наименование, автор) 

Начальное общее образование 

1 класс 

Русский 

язык 

Канакина В. П.,Горецкий В. Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. 

1-4 классы, Просвещение 2011 

Горецкий В.Г.  

Азбука. Учебник: 1 класс: В 2ч, Просвещение 

Горецкий В.Г. Федосова Н.А, Прописи к "Русской азбуке" 1,2,3,4 Просвещение 

Электронное приложение к учебнику «Азбука», 1 класс, Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 

Виноградская Л. А. и др 

Горецкий В. Г., Белянкова Н. М. Обучение грамоте. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1 класс 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык: Учебник: 1 класс, Просвещение 

Канакина В. П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 класс, 

Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 1-2 

классы, Просвещение 

Канакина В. П., Щёголева Г. С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 3-4 

классы, Просвещение 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1 класс, авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Литературно Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 
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е чтение  учебников «Школа России». 1-4 классы 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 

частях, Просвещение 

Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные 

разработки.. 1 класс, Просвещение 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В .Математика. Учебник. 1 класс. В 2 частях, 

Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс, Просвещение 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы, Просвещение 

Бантова М. А., Бельтюкова Г. В., Волкова С. И. и др. Математика. Методические рекомендации. 

1 класс, Просвещение 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 1 класс Моро М. И., Волкова С. И., 

Степанова С. В. 

Окружающи

й мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 1 класс. В 2 частях, Просвещение 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 частях, Просвещение 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс, Просвещение 

Плешаков А. А.От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных 

классов.Просвещение 

Плешаков А. А. Великан на поляне. Книга для учащихся начальных классов.Просвещение 

Плешаков А. А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов.Просвещение 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс авт. Плешаков А. А. 

Технология Лутцева Е.А Технология. Рабочие программы 1-4 класс 

Лутцева Е.А.,. Т.П.Зуева Технология. Учебник. 1 класс 

Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева Технология. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Т Лутцева Е.А.,. Т.П.Зуева Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 1 

класс 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

Авторская программа Б. М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд»  

М.:  Просвещение ,2011г 

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др.Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классыМ: 

Просвещение 2015 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь. 1 классМ.: «Просвещение», 2012г., 

Неменская Л. А. / Под редакцией Неменского Б. М. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. 

Рабочая тетрадь. 1 класс»» М.: «Просвещение», 2012г 
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Неменский Б. М., Неменская Л. А., Коротеева Е. И. и др. / Под редакцией Неменского Б. М. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1–4 классы– М.: «Просвещение», 

2014 

Музыка Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1-4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Учебник. 1 класс. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 1 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 1 класс (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Физическая 

культура  

В. И. Лях Физическая культура: Учебник: 1-4 кл, Просвещение, 2013 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

В.И. Лях Физическая культура.  Методические рекомендации 1-4.  Москва  «Просвещение»  2014 

2 класс 

Русский 

язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В.Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

Канакина В. П.Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 частях 

Канакина В. П., Щёголева Г. С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы 

Канакина В. П., Манасова Г. Н.Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 2 класс. В 2 частях 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 2 класс,авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Литературно

е чтение  

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В.Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 

частях 

Стефаненко Н. А.Литературное чтение. Методические рекомендации. 2 класс 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.Математика. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

Волкова С. И.Математика. Проверочные работы. 2 класс. 

Волкова С. И.Математика. Контрольные работы. 1-4 классы 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др.Математика. Методические рекомендации. 2 

класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 2 класс Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. 

Окружающи

й мир 

Плешаков А. А.Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы 

Плешаков А. А.Окружающий мир. Учебник. 2 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д.Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

Плешаков А. А.От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных классов. 

Плешаков А. А.Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Книга для учащихся начальных классов 

Плешаков А. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир. Методические рекомендации. 2 класс 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс авт. Плешаков А. А. 

Технология Технология Лутцева Е.А., Рабочие программы 1-4 класс 

. Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева,. Технология. Учебник. 2 класс 

Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева. Технология. Рабочая тетрадь. 2 класс 

С.В. Технология. Методическое пособие с поурочными разработками. 2 класс 

Изобразител

ьное 

Авторская программа Б. М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд»  
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искусство 

 

М.:  Просвещение ,2011г  

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы М: 

Просвещение 2015 

Елена Коротеева: Изобразительное искусство: Искусство и ты. / под ред Б.М. Неменского. 

Учебник. 2 класс. М.: «Просвещение», 2012 г 

Горяева Н.А. « Изобразительное искусство «Твоя мастерская»» 2 класс ». / под ред Б.М. 

Неменского  Рабочая тетрадь М.: «Просвещение», 2014г 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 класс.под ред. Б.М.Неменского. –  

М.: «Просвещение», 2014 г 

Музыка Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1-4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Учебник. 2 класс. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 2 класс (CD MP3) 

Физическая 

культура 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

В.И. Лях Физическая культура.  Методические рекомендации 1-4.  Москва  «Просвещение»  2014 

Английский  

язык 

Рабочая программа Английский язык.  Предметная линия учебников 2-4 класс,  Москва  

«Просвещение»   

Учебник для 2  класса Английский язык.Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн, «Просвещение»  

2019 

Рабочая тетрадь- тренажер Английский  язык 2  класс Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн  

Москва  «Просвещение»   

Книга для учителя авторы: Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн,  Москва  «Просвещение»   

Аудио приложение - электронное 

3 класс 

Русский 

язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В.Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

Канакина В. П., Щёголева Г. С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы 

Канакина В. П.Русский язык. Методические рекомендации. 3 класс 

Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. В 2 

частях 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 3 класс,авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Литературно

е чтение  

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

частях 

Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс 

3. Итоговая аттестация 3 класс. 
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4.Технологические карты уроков. 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В. Математика. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс. 

Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1-4 классы 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др. Математика. Методические рекомендации. 3 

класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 3 класс Моро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. 

Окружающи

й мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных классов. 

Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс авт. Плешаков А. А 

Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Книга для учащихся начальных классов 

Плешаков А. А., Белянкова Н. М., Соловьева А. Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 3 класс 

Технология Технология.   Лутцева Е.А., Т.П. Зуева. Рабочие программы 1-4 класс 

Лутцева Е.А.,. Технология. Учебник: 3 класс 

Лутцева Е.А., Т.П. Зуева. Технология: Методические рекомендации с поурочными разработками 

3 класс 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

Авторская программа Б. М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд»  

М.:  Просвещение ,2011г   

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы М: 

Просвещение 2015 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас: Учеб.для 3 кл. нач. шк.  /Н.А. Горяева,  Л. А. 

Неменская, А.С. Питерских и др.; Под ред. Б.М. Неменского,   – М.: Просвещение, 2013. 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. Под редакцией Б.М.Неменского. 

Изобразительное искусство. 3 класс. Рабочая тетрадь. - М.:Просвещение, 2014. 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные  разработки. 1-4 классы /  под ред. Б.М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Музыка Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1-4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Учебник. 3 класс. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С. Музыка. Рабочая тетрадь. 3 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 3 класс (CD MP3) 

Физическая 

культура 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 
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В.И. Лях Физическая культура.  Методические рекомендации 1-4.  Москва  «Просвещение»  2014 

Английский  

язык 

Рабочая программа Английский язык.  Предметная линия учебников 2-4 класс   Москва  

«Просвещение»   

Учебник для 3  класса  Английский язык.     Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн, 

«Просвещение»  2019 

Рабочая тетрадь-тренажер Английский  язык 3  класс Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн 

Москва  «Просвещение»   

Книга для учителя авторы: Алексеев А.А., Смирнова Е.Ю., Э. Хайн,  Москва  «Просвещение»   

Аудио приложение - электронное 

4 класс 

Русский 

язык 

Канакина В. П., Горецкий В. Г., Бойкина М. В.Русский язык. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Школа России». 1-4 классы 

Канакина В. П., Горецкий В. Г.Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

Канакина В. П., Щёголева Г. С.Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 1-4 

классы 

Канакина В. П.Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 4 класс. В 2 

частях 

Электронное приложение к учебнику «Русский язык», 4 класс,авт. Канакина В. П., 

Горецкий В. Г. 

Литературно

е чтение  

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Учебник. 4 класс.  

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Методические рекомендации. 4 класс 

Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 4 класс Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В. 

Математика Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В.Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы 

Моро М. И., Бантова М. А., Бельтюкова Г. В.Математика. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

Волкова С. И.Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 частях. 

Волкова С. И.Математика. Проверочные работы. 4 класс. 

Волкова С. И.Математика. Контрольные работы. 1-4 классы 

Волкова С. И., Степанова С. В., Бантова М. А. и др.Математика. Методические рекомендации. 4 

класс 

Электронное приложение к учебнику «Математика», 4 классМоро М. И., Бантова М. А., 

Бельтюкова Г. В. 

Окружающи

й мир 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 частях 

Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 

Плешаков А. А. От земли до неба. Атлас-определитель. Книга для учащихся начальных классов. 

Плешаков А. А. Зелёные страницы. Книга для учащихся начальных классов  

Плешаков А. А., Румянцев А. А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Книга для учащихся начальных классов 

Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Соловьева А. Е. Окружающий мир. Методические 

рекомендации. 4 класс 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс авт. Плешаков А. А., 

Крючкова Е. А. 

Технология Технология 

Лутцева Е.А.,.. Рабочие программы 1-4 класс 

Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева.,. Технология. Учебник. 4 класс 

Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева 

 Лутцева Е.А.,. Т.П. Зуева Технология: Методические рекомендации с поурочными разработками 

4 класс 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

Авторская программа Б. М. Неменский, «Изобразительное искусство и художественный труд»  

М.:  Просвещение ,2011г   

Неменский Б. М., Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие 
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программы. Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы М: 

Просвещение 2015 

Учебник « Изобразительное искусство. Каждый народ – художник», 4 класс, автор Л.А. 

Неменская, Москва, Просвещение 2013 год 

Л.А.Неменская« Изобразительное искусство «Твоя мастерская»» 4 класс ». / под ред Б.М. 

Неменского  Рабочая тетрадь М.: «Просвещение», 2014г 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные  разработки. 1-4 классы /  под ред. 

Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2014. 

Музыка Сергеева Г. П.Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1-4 

классы 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Учебник. 4 класс. 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Рабочая тетрадь. 4 класс 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 4 класс (CD MP3) 

Критская Е. Д., Сергеева Г. П., Шмагина Т. С.Уроки музыки. Поурочные разработки. 1-4 классы 

Физическая 

культура 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

Лях В. И.Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. И. Ляха 1-4 

классы 

В.И. Лях Физическая культура.  Методические рекомендации 1-4.  Москва  «Просвещение»  2014 

Английский  

язык 

Рабочая программа Английский язык.  Предметная линия учебников 2-4 класс В.П.Кузовлев ,  

Москва  «Просвещение»  2011 

Учебник для 4  класса  Английский язык.     В.П. Кузовлев,  Э.Ш. Перегудова, «Просвещение»  

2007 

Рабочая тетрадь Английский  язык 4 класс В.П. Кузовлев,  Э.Ш. Перегудова  В.П. Кузовлев,  

Э.Ш. Перегудова  Москва  «Просвещение»  2008 

Книга для учителя авторы: В.П. Кузовлев,  Э.Ш. Перегудова  Москва  «Просвещение»  2007 

Аудио приложение на CD (mp3)   

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

А.Я.  Данилюк  Основы духовно – нравственной культуры народов России. Основы религиозных 

культур и светской этики . Программа 4-5 кл.М «Просвещение» 2012 

А.И. Шимшурина,  Основы религиозных культур и светской этики.  Книга для учителя. М. 

«Просвещение» 2017 

А.И.  Шимшурина  Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской  этики 4 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений М. «Просвещение» 2017 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Критериями созданных в школе условий для реализации ООП ООО являются: 

- соответствие требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

образовательной организации и реализации предусмотренных в ней образовательных 



343 
 

программ; 

- учет особенностей образовательной организации, ее организационной структуры, 

запросов участников образовательного процесса; 

- возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия. 

Основными механизмами достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

являются оптимально выстроенное взаимодействие администрации учреждения и 

специалистов начального общего образования, обеспечивающее системное 

сопровождение учащихся и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем начального общего образования 

обучающихся с ЗПР; многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ученика. 

Основные формы организованного взаимодействия специалистов в образовательном 

учреждении – предметные методические объединения, научно-методический совет, 

педагогический совет. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

  сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

обучения, развития, социализации обучающихся основной школы: 

- КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения Родинского 

района»; 

- КГБУЗ «Центральная районная больница» с. Родино; 

- Инспектор по делам несовершеннолетних отделения МВД России по Родинскому 

району;  

- КДН и ЗП Родинского района; 

- Отдел опеки и попечительства Комитета по образованию Родинского района; 

- Территориальная ПМПК Родинского района; 

- Центральная ПМПК Алтайского края; 

- КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС помощи»; 

- Алтайский краевой психоневрологический диспансер для детей. 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  осуществляется в ходе 

процедуры объективной оценки качества образования в школе и принятия решений, 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы. 

Процедуру оценки условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  осуществляют все представители 

администрации учреждения, руководители МО, привлекаемые учителя основной школы, 

имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению. 

Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку по 

показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные экспертные 

заключения. Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы 

обязанности по подготовке данных для определения значений показателей, необходимых 

для оценки условий реализации адаптированной образовательной программы. Для оценки 

объемных показателей может назначаться группа качества из числа компетентных 

специалистов. Назначенные специалисты проводят наблюдение, сбор данных по 

закрепленным показателям. Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной 

группы фиксируются в виде аналитических таблиц и комментариев, содержащих 
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предложения по принятию решений субъектами управления образовательным 

учреждением, направленных на повышение качества условий реализации образовательной 

программы. На основе анализа показателей, представленных экспертных группой, 

принимаются решения, направленные на улучшение условий реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Cетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.Нормативная 

база 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

По мере 

необходимости 

2. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Имеется 

Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной деятельности 

По мере 

необходимости 

4. Разработка: 

- адаптированных образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика;  

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об  организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы; 

- положения о формах получения образования 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

II.Финансовое 

обеспечение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

ежегодно 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

ежегодно 

III. 

Организацион 

ное обеспечение 

ФГОС НОО 

обучающихся с 

ОВЗ 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

школы и организаций дополнительного образования, 

обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности обучающихся с ЗПР 

По мере 

необходимости 
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 3. Мониторинг образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Постоянно 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников МБОУ Степновская 

СОШ в связи с введением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

V.Информац

ионное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ  

1. Размещение на сайте школы информационных 

материалов реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

постоянно 

2.Информирование родительской общественности 

о реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

3. Обеспечение самообследования, в т.ч. о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

ежегодно 

VI.Материал

ьно-техни 

ческое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

обучающихся 

с ОВЗ 

1.Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Постоянно, по 

мере 

поступления 

финансирования 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарному режиму, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

постоянно 

5.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной cреды требованиям ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

постоянно 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

постоянно 

 7. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в 

Интернете 

Имеется 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется в ходе процедуры 

объективной оценки качества образования в МБОУ Степновская СОШ  и принятия 

решений, способствующих оптимизации соответствующих условий реализации 

образовательной программы. 

Процедуру оценки условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, привлекаемые учителя начальных классов, имеющие достаточный уровень 

компетенции по контролируемому направлению. Работники образовательного 

учреждения осуществляют экспертную оценку по показателям, определенным в данном 
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разделе, формируют индивидуальные экспертные заключения. 

Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. 

Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы, 

директор, Педагогический совет, Управляющий совет принимают решения, направленные 

на улучшение условий реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР 
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