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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее –ООП 

НОО) разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее — ФГОС НОО) к 

структуре основной образовательной программы, Уставом МКОУ «Кодская ООШ», на 

основе примерной основной образовательной программы начального общего образования, с 

учѐтом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательного процесса и социального заказа родителей. ООП НОО определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности 

при получении начального общего образования. При разработке ООП НОО учтены 

материалы, полученные в ходе реализации Федеральных целевых программ развития 

образования последних лет. 

По мере введения ФГОС и накопления опыта работы в данную программу могут 
вноситься изменения и дополнения. Реализация программы начинается с сентября 2015-2016 
учебного года и будет реализовываться по мере «вхождения» в  ФГОС 1-х классов 

последующих наборов учащихся.  

ООП НОО МКОУ «Кодская ООШ» – это программный документ, на основании 

которого определяется содержание и организация образовательного процесса на уровне 
начального общего образования. Программа направлена на формирование общей культуры 

личности обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, интеллектуальное развитие; на 
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья школьников. 

ООП начального общего образования предназначена для удовлетворения 

образовательных потребностей и потребностей духовного развития ребенка младшего 

школьного возраста. 

Цели реализации программы предполагают обеспечение: 

 подготовки учащихся к продолжению образования в основной школе;

 сохранения и укрепления физического, психического здоровья и безопасности 
учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия;

 овладения грамотностью в различных ее проявлениях (учебном, языковом, 
математическом, естественнонаучном, гражданском, технологическом);

 формирования ключевых компетенций учащихся: в решении задач и проблем, 
информационно-коммуникационной, эстетико-технологической, учебной 
(образовательной) и компетентности взаимодействия (социальной);

 развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой, 
предполагающее успешность и самореализацию учащихся в образовательных видах 
деятельности, а также сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка;

 удовлетворения запросов и потребностей родителей (законных представителей) 
ребенка в образовательном, культурном, социальном аспектах;

 потребностей региональной системы образования.

Задачи реализации программы: 

 создать условия для информационного обеспечения образовательного процесса;

 обеспечить образовательный процесс современными средствами обучения (в т.ч. ЭОР, 
Интернет-ресурсами);

 обеспечить повышение профессионального уровня педагогических кадров, способных 
работать в инновационном режиме;



4  

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное образование на 
данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, на 
следующие уровни образования и во внешкольную практику;

 создать санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями САНПиН;

 обеспечить современную инфраструктуру образовательного учреждения, способствующую 
эмоциональное благополучие участников образовательного процесса.

Достижение этих целей предполагает деятельность, направленную на: 

 побуждение и поддержку детских инициатив во всех видах деятельности;

 обучение навыкам общения и сотрудничества;

 поддержание оптимистической самооценки и уверенности в себе;

 расширение опыта самостоятельного выбора;

 формирование учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных с 
расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет 
использования инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но 
открытое информационное пространство).

ООП начального общего образования опирается на возрастные особенности младших 

школьников. 
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации младший 

школьный возраст в настоящее время охватывает период с 6,5 до 11 лет, а при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, наличии заявления родителей (законных 
представителей) ребенка, разрешения муниципального органа управления образованием – с 

более раннего возраста. 

На протяжении младшего школьного возраста, в соответствии с ФГОС, достигаются: 

 смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, социально 
организованному обучению (игровая деятельность во всех еѐ разновидностях 
продолжает оставаться важной для психического развития детей; на ее базе 
развиваются различные компетентности);

 формирование системы учебных и познавательных мотивов и установок, умение 
принимать, сохранять и реализовать учебные цели (в процессе их реализации младший 
школьник учится планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 
действия и их результат);

 выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, 
требующую значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности, 
любовь к труду;

 эмоциональность, отзывчивость и уравновешенность (младший школьник в 
достаточной степени управляет проявлениями своих чувств, различает ситуации, в 
которых их необходимо сдерживать, сочувствует товарищу, адекватно реагирует на 
эмоции учителя);

 приобретение опыта жизни в коллективе, когда существенно возрастает значимость 
межличностных и деловых отношений;

 усиление роли самооценки младшего школьника: формирование ее на основе того, как 
оценивают его «значимые другие», которыми являются, прежде всего, взрослые 
(особенно учитель).

Основной психологической характеристикой, достигаемой в младшем школьном возрасте, 

является способность к организации своей деятельности на основе внутреннего или внешнего 
побуждения. 

Полноценным итогом начального обучения являются желание и умение учиться, а также 
основы понятийного мышления с характерной для него критичностью, системностью и 
умением понимать разные точки зрения. Эти характеристики к концу начальной школы 

должны проявляться, прежде всего, в работе класса и внеклассном учебном общении. 
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Для реализации ООП начального уровня школьного образования определяется 
нормативный срок – 4 года (6,5 – 10,5 (11) лет), который полностью соответствует 
стабильному младшему школьному возрасту. 

ООП начальной уровня школьного образования реализуется в рамках пятидневной учебной 

недели. Для обучающихся 1 класса предусмотрен «ступенчатый» режим обучения: I четверть 
(сентябрь-октябрь) – 3 урока продолжительностью по 35 минут, после второго урока 

динамическая пауза - 40 минут. Со II четверти – 4 урока продолжительностью по 35 минут. В 
феврале для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы продолжительностью 

одна неделя. Продолжительность уроков во 2-4 классах – 40 минут, продолжительность 
перемен 10 и 20 минут. 

Реализация ООП начального уровня общего образования осуществляется в следующих 

видах деятельности младшего школьника: 

 учебном сотрудничестве (в том числе, взаимодействие с учителем, коллективная 
дискуссия, групповая работа); 

 индивидуальной учебной деятельности (в том числе, самостоятельная работа с 

использованием дополнительных информационных источников); 

 игровой деятельности (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская игра, игра 
по правилам); 

 творческой и проектной деятельностях (художественное, музыкальное, театральное 
творчество, конструирование, формирование замысла и реализация социально значимых 
инициатив и др.); 

 учебно–исследовательской деятельности; 

 трудовой деятельности (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 
социально значимых трудовых акциях); 

 спортивной деятельности (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Эти виды учебной деятельности в соответствии со Стандартом получают приоритетное 

развитие по сравнению с традиционными: восприятие рассказа учителя, участие во 

фронтальном опросе, выполнение проверочных работ и т.п. 

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом особенностей уровня 
начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — 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 ребѐнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребѐнком 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 еѐ контроль иоценку; 

 взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребѐнка, 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. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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 центральные психологические новообразования, формируемые на данной уровня 
образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 
произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания,оснований и 
способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 
символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 
отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 
на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 
формированиеустойчивой 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. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 
общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, 

определяемых личностными,семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями ребѐнка младшего школьного возраста,индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья. 

Содержание ООП НОО МКОУ «Кодская ООШ» отражает требования ФГОС НОО и 
содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствиис 
требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные 

особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 
целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 
предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни; 

 программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 
деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 
программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 календарный учебный график; 
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 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования 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, в томчисле одарѐнных детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности,в 
том числе социальной практики; 

 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 
педагогических работников; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды ( своего населѐнного пункта) для приобретения опыта реального 
управления и действия. 

МКОУ «Кодская ООШ» реализующее основную образовательную программу начального 
общего образования, обязано обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных 
представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 
образовательного процесса; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, установленными 
законодательством Российской Федерации и уставом МКОУ «Кодская ООШ». 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. К числу планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отнесены: 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 
сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 
выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 
социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 
российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов 
опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
нового знания, его преобразованию и применению, а также система основополагающих 
элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 
деятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 
состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 
развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 
каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно- ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 
формированию и оценке. 
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Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 
личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 
программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 
обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 
предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 
качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно действиями 

— познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, преломлѐнными через 
специфику содержания того или иного предмета, — овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 
материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

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 о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 
развитие личности обучающихся. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 
установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 
материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют пользователя 

в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников. 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во- 
вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 
накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью 
итоговой работы). 

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 выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой  группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности 

учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

и/или его пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих 

целей ведѐтся  преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 



10  

использование исключительно неперсонифицированной информации. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых 

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

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 
освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 
также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 
учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 
«Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 
культура». 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 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 школе и вне ее, 
включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ 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 
приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 
умения учитывать позицию собеседника(партнѐра), 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. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 
текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательныхтекстов, 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. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно, организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 
информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом. 
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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, находить в тексте 
несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 
по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 
структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

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 показанные в 
тексте напрямую; 

 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 учѐтом 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; 
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 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 
(противоречивую) информацию. 

 
1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

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. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 
практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТи ИКТ- 

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 
развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 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 видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

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

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

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 
(флэш-карты); 

 описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 
аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 
используя цифровые датчики,камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходеопроса людей; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 
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 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 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 информационныхисточников (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: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 
оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в видео, 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 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. 
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Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филология» 

на уровне начального общего образования 

 

1.2.2. Русский язык. 

 
В результате изучения курса «Русского языка» обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 
явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально- 

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному 

использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса 
обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

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 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. 

В результате изучения курса русского 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 на следующей уровня 

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 
твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 литературногоязыка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться выполнять морфемный анализ слова в 

соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 
 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

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 имѐн существительных — род, число, падеж, 
склонение; 

 определять грамматические признаки имѐн 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 имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 
с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 
частицу не при глаголах. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения - определения, дополнения, 

обстоятельства; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

 различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объѐмом 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 определѐнной 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 еѐ в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 
 

Выпускник научится: 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 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 определѐнную 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; оцениватьправильность 

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). 

 

1.2.3. Литературное чтение. 

 
Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 
потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 
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Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 
познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к дальнейшему 

обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 
сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 
(прочитанного)произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания 

о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 

Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, 

родителей, педагогов) с небольшими сообщениями,используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно- 
популярной литературой,будут находить и использовать информацию для практической 

работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение 
как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 

суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 
опираясь на особенности каждого вида текста; 

• читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 
декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 
понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять главную 
мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и устанавливать 

их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, соответствующий 
содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию 

произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на части, 
озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, 

поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; находить средства 
выразительности: 

сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, определяющие отношение автора к герою, 

событию; Без использования терминологии. 
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• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 
основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся 

в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и переносное значение 

слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно пополнять на этой основе 
свой активный словарный запас; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например соотноситьситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки 
героев, соотнося их с содержанием текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 
соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно- 

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

• участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 
этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать суждение; 

• определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

• отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 
произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 
(повествование, описание,рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной теме 
или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 
высказанное суждение примерами из текста; 
• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

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

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 
• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 
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Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 
существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 
особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки,пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 
понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций картин 
художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; Без 
использования терминологии. 

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 
текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – развѐрнутый 
ответ на вопрос;описание – характеристика героя). 

 

1.2.4. Иностранный язык (немецкий) 

В результате изучения иностранногоязыка на уровне 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. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

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

использованием средств телекоммуникации. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

• сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 
готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом речевых 
возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; 

будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от 
родного языка; 

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

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

речевыми партнѐрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 
предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 
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специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 
овладению иностранным языком на следующей уровня 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: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 
вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 
рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 
информацию; 

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 
содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 
правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и пониматьсодержание небольшого текста, построенного в основном  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 и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 
образец); 

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

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). 
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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 нѐм; 
• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на иностранный 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 r в речи и уметь его использовать; 
• соблюдать интонацию перечисления; 

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

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 
словосочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 
задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 
сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 
определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,Past, Future Simple; модальные 
глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные 

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

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 
временныґх и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 
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• использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 
предложения с конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 
употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

• оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 
наречиями степени (much, little, very); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 
(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика 

В результате изучения курса «Математика» обучающиеся на уровне начального общего 
образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 
предметов, процессов, явлений,оценки количественных и пространственных отношений; 

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

• научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 
приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

• получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; 
находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 
изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

• приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 
математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 
готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 
последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 
единиц,увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

метр — сантиметр,сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицироватьчисла 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); 
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• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и 
трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм и 
числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

• вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических действия, со 
скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 
оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

• 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 еѐ доли (половина, 
треть, четверть,пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 
• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, прямой 
угол, многоугольник,треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 
прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 
геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата; 
• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, геометрических 
фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 
• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 
• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 
таблиц и диаграмм; 

• понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («… и …», «если… 
то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

• составлять, записывать и выполнять инструкцию(простой алгоритм), план поиска 
информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 
диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 
помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

1.2.6. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 
светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 
результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской 

культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам 
светской этики. 

 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 
вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 
нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 
совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 
Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 
поступать согласно своей совести; 

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 еѐ формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 
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– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 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 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 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 еѐ 
формирования в России; 

– 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 в 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 законныхинтересов 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.); 
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– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории еѐ 
формирования в России; 

– на примере буддийской 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 в жизни людей и 
общества; 
–соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской 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 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: 

– 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 еѐ 
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 в 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. 



27  

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур (религиозная 

вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозные 
праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в семье, религиозное искусство, 

отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 
буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 
народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и 
общества; 

–соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 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; 

– 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 нравственных ценностей, идеалов 
в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни людей и 
общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (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; 
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– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 
гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

1.2.7. Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 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 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 своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ 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 представ-лений о нравственных нормах, социальной справедливости исвободе. 
 

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; 
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• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носятелях, в том 
числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на 
вопросы,объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 
растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 
издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 
свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 
живой природе; использовать их для объяснениянеобходимости 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 еѐ сохранение, 
соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, 
экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 
осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 
первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 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, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или 

письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 
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• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 
исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения,профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 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 еѐ достижения, договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собствен" 

ное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.8. Изобразительное искусство 
 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 
творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях 
языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие 

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 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, 

воплощѐнных 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, разовьѐтся 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», 
разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской 

Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве 
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

 
Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности 
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(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно- 

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

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного 
замысла; 

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 
художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение 
к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 
своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

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 прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• 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, объѐм,фактуру; различные художественные материалы для воплощения 
собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 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 объѐме пропорции лица, фигуры; передавать 
характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 
изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 
выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические,растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 
орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведе-ний народных художественных промыслов в России (с учѐтом 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 путѐм трансформации известного, создавать 

новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютер-ной графики; 
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 
Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их всобственной художественно-творческой 
деятельности; 

• выбирать художественные материалы,средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета,явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выра_ жая 
своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 
человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 
• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.9. Музыка 
 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 
освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 
представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

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

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 
осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 
способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 



33  

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 
том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 
друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

 сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 
роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально- 
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно- 

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 

позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы 
музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 
музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 
джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 
оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, 
мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, 
церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, 
опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных 
инструментов. 

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 
типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, 
рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 
зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 
движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 
соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 
зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 
согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 
блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух- 
трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

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

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 
клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен. 

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

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

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

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по 
слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в 
игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально- 
сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые 
двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

музицировать; использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 
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владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 
коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 
представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

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

 

1.2.10. Технология 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 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 приобретѐнные 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. 

 
Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 
промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 
описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность —и 
руководствоваться ими в практической деятельности; 

• планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 
том числе традиций трудовых династий, как своего региона, так и страны, 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). 
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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 приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 
из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 
(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 объѐмные 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 объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 
изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 
задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической информации,воплощать 

этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 
доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: активировать, 
читать информацию,выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и 
презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 
получения, хранения, переработки. 
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1.2.11. Физическая культура (для обучающихся, не имеющих противопоказаний 

для занятий физической культурой или существенных ограничений по нагрузке) 
В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, военной 
практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в 

курсе «Физическая культура», при планировании и соблюдении режима дня, выполнении 
физических упражнений и во время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие систем 

дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения простейших 
закаливающих процедур. 

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 учѐтом своей учебной и внешкольной 

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 приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
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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 приѐмы; 
• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 
брусья, напольное гимнастическое бревно); 

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 
и объѐма); 

• 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 упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

• выполнять передвижения на лыжах. 

 
 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 
освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 
деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Основным объектом системы оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования. 

Система  оценки призвана способствовать  поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 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. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 
результатов деятельности школы и педагогических кадров. 

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. 



39  

При оценке результатов деятельности школы и педагогов основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник 
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

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. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая оценка 

обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому 

подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого 

«методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого 

опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им Требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником,с оценками типа: 

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

свидетельствующей об 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. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-балльной 
шкале ( в соответствии с Положением о системе оценок). 

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.) 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса,включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий,включаемых в следующие три основные 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 
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своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 
себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», «незнания», и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 
выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с Требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 

родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 
профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых результатов, 
представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
образовательного процесса —учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных,коммуникативных и познавательных универсальных действий,т. е. 
таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать 
средства еѐ осу-ществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 
самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 
из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 
понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом 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 этого процесса. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 
процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные работы 
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на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и 
регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 
процесса — учебных предметов. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 
текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 
изучения курсов. 

на уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 
имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

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. 

Иными словами, объектом оценки предметных результатов являются 
действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

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

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат теже 
универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково- 

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

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе — причинно- 
следственных) и аналогий;поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 
предмета, например, выполняются с разными 

объектами — 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 и т. п. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
Требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 
достижений служит портфель достижений ученика 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. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 
Портфель достижений является оптимальным способом организациитекущей системы оценки. 
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При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой оценки, 
например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только 

в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 
коммуникативной, физкультурно-оздоровительной,трудовой деятельности, протекающей как в 

рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются 
следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися 

факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 
дополнительного образования). 

Составляющей портфеля достижений могут являтся материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы ихсовокупность демонстрировала 
нарастающие успешность,объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

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

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 
записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, 
доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений,оформленные результаты мини- 
исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи,фото- и видеоизображения примеров 
исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 
высказываний-описаний,материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного 
творчества,материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 
наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня,комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений 

(оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов 
(выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), школьный 

психолог. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

(школьной и внешкольной)и досуговой деятельности, например результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, 
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предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

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

критериальной основе. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 
делаются выводы о: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 
основному общему образованию. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 
используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
на основе метапредметных действий. 

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому 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 
выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе). 

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, 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,причѐм 
не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 
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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. 

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 школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 
однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 
особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 
принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как 
достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующий уровень обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 
инструментарий, поэтому формой оценки деятельности школы является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по русскому, математике и 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 
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Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее- УУД) на уровне 

начального образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

 
Программа формирования УУД направлена на обеспечение системно- деятельностного 

подхода и призвана способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего 

образования, развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как 
инвариантная основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение 

учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Все это достигается путем 
как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. 

Программа формирования УУД для начального общего образования: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики УУД в младшем 
школьном возрасте; 

- выявляет связь УУД с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 
обучающихся УУД при переходе от дошкольного к начальному и основному общему 
образованию. 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 
государственный заказ системе образования и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 
религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 
оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим- умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого на 
собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

- развитие ценностно- смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов и 
гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива и общества и стремления 
следовать им; -ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств ( стыда, вины, совести) как регуляторов 
морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 
отечественной и мировой художественной культурой; -развитие умения учиться как первого 
шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 
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- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 
познания и творчества; 

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

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 
самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально- положительного отношения к себе, готовности 
открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 
адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 
результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 
преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 
проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 
воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность 
решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 
 

2.1.2 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 
 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 
их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 
основные структурные компоненты учебной деятельности- мотивы, особенности целеполагания 
( учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 
специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя 

и обучающегося к совместно- разделенной ( в младшем школьном и младшем подростковом 
возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности ( 

в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие « универсальные учебные действия». 

В широком значении термин « универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого 

процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что УУД как обобщенные действия 
открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 
направленности, ценностно- смысловых и операциональных характеристик. 

Функции универсальных учебныхдействий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 
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- создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Виды универсальных учебныхдействий: 

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. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности ( целеполагание, планирование, прогнозирование, 
контроль, коррекция, оценка, саморегуляция). 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 
учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров 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 ( планирование учебного сотрудничества с 
учителем; постановка вопросов; разрешение конфликтов; управление поведением партнера; 

умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации). 

УУД представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 
каждого вида учебной действия определяется его отношением с другими видами учебных 
действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность; 

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е. 
самооценка и Я-концепция как результат саоопределения; 

- из ситуативно- познавательного и внеситуативно- познавательного общения формируются 
познавательные действия ребенка. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно- 

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 
образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 
задач жизнедеятельности обучающихся. 

на уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно- образного и знаково- символического мышления, исключающее риск развития 
формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в 

этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», « 
Изобразительное искусство», «Музыка». 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 
познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 
причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 
развитие знаково- символических действий. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 
видов УУД личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных ( с приоритетом 



48  

развития ценностно- смысловой сферы и коммуникации). Данный предмет обеспечивает 
формирование следующих УУД: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в системе 
личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных 
произведений посредством эмоционально- действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим прошлым своего народа и 
своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 
достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно- этического оценивания через выявление морального содержания и 
нравственного значения действий персонажей; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков 
персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно- следственную последовательность событий и 
действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; -развитию произвольности и 
осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 
состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника 

форме. 

 
«Математика». на уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 
логических и алгоритмических. В процессе знакомства с математическими отношениями, 

зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 
последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использование знаково- символических 
средств для моделирования математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как УУД. 

 
«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира. Отношений человека и природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 
своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая поиска и работы 
с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования; 
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно- следственных связей в окружающем 
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 
«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- смысловые 
ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

 
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности учащихся 

явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребенком мира и способствует формированию логических операций 

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

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства. Народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

 

«Технология». Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой 
предметно- преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково- символического и пространственного мышления. Творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей ( рисунков, планов, 
схем, чертежей; 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание, планирование ( умение составлять 
план действий и применять его для решения задач); прогнозирование ( предвосхищение 

будущего результата при различных условиях выполнения действий), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 
преобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно- 
продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 
художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 
самореализации на основе эффективной организации предметно- преобразующей символико- 
моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением; 

- формирование ИКТ- компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 
жизни людей в мире информации. 
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«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 
универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 
достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 
ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 
ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно- 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений. Включение учебно-исследовательской и проектной 
деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития познавательной 

сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 
предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия 

новых знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 

своей познавательной деятельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей 
степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 
образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для 
решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 

устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, 

знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в 
том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 

так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 
задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, 
потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
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Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, 
регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 

работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при изучении 

учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные 

вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные 

сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

 
2.1.5.  Информационно- коммуникационные технологии- инструментарий 

УУД. Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности 
обучающихся. 

Ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях 
(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять ( ИКТ- компетентность) являются 

одним из важных элементов формирования УУД обучающихся на уровне начального общего 
образования. Поэтому программа формирования УУД на уровне начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для этого 
элементы ИКТ- компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 
сформированности УУД. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно- образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 
свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 
- критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

- уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 
других людей; 

- основ правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и 
коррекции выполненного действия; 
- создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных УУД ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных 
универсальных действиях, как: 
- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, 
линий времени и пр; 

- создание простых гипермедиасообщений; 
-построение простейших моделей объектов и процессов. 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 
деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
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входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников. 

Подпрограмма формирования ИКТ- компетентности включает следующие разделы: 
Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приемов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация 
системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. 

Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись ( сохранение) вводимой информации. 

Распознание текста, введенного как изображение. Учет ограничений в объеме записываемой 
информации, использование сменных носителей ( флэш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. 
Основные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 
редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 
территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек( слайд- 
шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путем комбинирования имеющихся.Создание сообщения в виде 

цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное 
и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. Пометка 

фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 
ленты времени. Составление нового изображения из готовых фрагментов ( аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения с аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 
Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в 

естественно- научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, 
цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и 

диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных 
источников. Использование ссылок для указания использованных информационных 

источников. Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 
файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объема. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 
деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- 
электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции. Выступление перед небольшой 
аудиторией с устным сообщением с ИКТ- поддержкой. Размещение письменного сообщения в 
информационной образовательной среде. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 
реализуется средствами различных учебных предметов. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 
том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство 

с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами 
создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического 

орфографического контроля. 
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«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио-и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей 

и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 
аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным 

художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 
иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на 

материале художественной литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация 
собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, 

устное выступление в сопровождении аудио-и видеоподдержки. Восприятие и понимание 
основной информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе 

полученных компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного 
словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов 
информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний 

и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 
интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными 

графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере),объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 
образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 
среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 
использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение 

опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения 
учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 
добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 
назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с 
доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, 
освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение 

контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 
экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных 

видеосюжетов,натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным 

озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных 

«петель» с использованием инструментов ИКТ. 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 

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 уровня на уровень начального 
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общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего 
образования. 
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 ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психического 

развития ребѐнка 6—7 лет,которая предполагает сформированность 
психологическихспособностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала 
под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному осуществле-нию; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 
сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 
умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 
восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность 
и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального общего 
образования осуществляется 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 ступеньосновного общего образования. Трудности такого перехода - 

ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 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, 

учебныедействия, контроль, оценка); Все эти компоненты присутствуют в программе 

формирования универсальных учебных действий и заданы в форме требований к планируемым 

результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной 

системы может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

 
2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 
характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 
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 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех 
участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 
педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 
у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально- 
технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 
учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 
отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 
воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 
задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 
действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 
способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе 
рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 
социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 
карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 
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2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

2.2.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новыйэтап в жизни ребѐнка: начинается 

систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальныйстатус 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. 

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 самостоятельной учебной 
деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки на 

формирование 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, даѐт возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения 
общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В тоже 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 
образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

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 своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленностьна 
саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В 
процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 
нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно оптимистической 

и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(личностным, метапредметным, предметным). 

Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 
предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся (контрольно-измерительные материалы, кретерии оценивания). 
8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 
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Приложение к программе: календарно-тематического планирование. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы 

программ учебных предметов формируются с учѐтом региональных, состава класса, а также 
выбранного комплекта учебников («Перспективная начальная школа»). 

 
2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1. Русский язык 
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 учѐтом 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 определѐнной модели. Различение гласных 

и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых 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 твѐрдости-мягкости 

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

предшествующего согласного звука. 
 

 
 

1 
Курсивом обозначен материал для ознакомления. Он не является обязательным для усвоения и не выносится в 

требования, предъявляемые к учащимся. 
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Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

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

соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

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

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

 

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

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

на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приѐмов 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. 

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 твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-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 твѐрдый — 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 
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соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 
слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости 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, ѐ, 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. 

2 
Лексика . 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 имѐн 
существительных одушевлѐнных и неодушевлѐнных по вопросам кто? и что? Выделение имѐн 
существительных собственных и нарицательных. 

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имѐн 

существительных. Морфологический разбор имѐн 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 имѐн прилагательных. Морфологический разбор имѐн 

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. Неопределѐнная 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. 

 

2 
Изучается во всех разделах курса. 
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Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 
образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 
приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, еѐ 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 распространѐнные и нераспространѐнные. 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.; 

• 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 имѐн существительных (речь, рожь, мышь); 

• соединительные о и е, в сложных словах (самолѐт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на - 

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имѐн 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; 
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• 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 учѐтом 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 определѐнную 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 учѐтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. 

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. 

 
2.2.2.2. Литературное чтение. 
 

Виды речевой и читательской деятельности Умение 

слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных 
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 

содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, 
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 
стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 
коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению 
целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 
предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие 
поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и 
темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 
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Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 
объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо- 
рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно- 
популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 
сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 
содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее 
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 
аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 
книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями 
и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 

языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 
разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств 

языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение 
эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, 
характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 
краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 
фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 
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предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказы- 
ваний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 

произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), 
описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 
предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 
Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 
зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 
целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грам- 

матически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение 
основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослу- 

шанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 
Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 
выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

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

действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), 
рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 
ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
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стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и 

других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 
Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, 

научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 
значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 
искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 
диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 

смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 
особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений). 
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с 

различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление 
причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 
основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 
2.2.2.3. Иностранный язык 
 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, познавательном 
(социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

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 семьѐй. 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. 



65  

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). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 
Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового,учебно-трудового и межкультурного 
общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 
• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и вербально/невербально 
реагировать на услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом 
материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные 
новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей,где происходит 
действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное 
письмо. 
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Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык. 

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

соответствия. Основные буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила 
чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный 

словарь. 

Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы произношения звуков 

немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога 

или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в 
изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах). Членение предложения на смысловые группы. Ритмико-интонационные 
особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный 

вопросы) предложений. Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 
пределах тематики начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная 

лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 
немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные 

представления о способах словообразования: суффиксация (-er, -in, -chen, -lein, -tion, -ist); 
словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи.  Основные коммуникативные  типы предложений: 

повествовательное,  побудительное, вопросительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным 

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

составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). Безличные предложения (Es ist 

kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с оборотом Es gibt 
… . Простые распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. 
Сложносочинѐнные предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. 
Слабые и сильные глаголы. Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. 
Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen.Неопределѐнная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определѐнным/неопределѐнным и 
нулевым артиклем. Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 
правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). 
Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по 
правилам: gut, viel, gern. 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

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

 

Общеучебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках 
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, 
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 

• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия 

значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 
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• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать 
разговор, используя речевые клише; поддерживатьбеседу, задавая вопросы и переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии 
мультимедийного приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность 

приобретаются учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных 

видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом 
планировании. 

 

2.2.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные единицы 
счѐта. 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. 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 трѐхзначное 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), расчѐт 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. 
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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, четырѐхугольник, 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 чертѐжных 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 приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади геометрической фигуры. 
Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

 

Работа с информацией 

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

 
2.2.2.5. Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

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) обучающихся: «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. 
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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 многоконфессионального 
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. 

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. 
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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. 

 

2.2.2.6. Окружающий мир 
 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, 
снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые 
тела, жид-кости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого 
на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на 

местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 
их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая харак-теристика 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, еѐ распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

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, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, 
фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль 

растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения 
родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 
Правила сбора грибов. 
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Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (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, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, 

растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — 
пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 

Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (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, еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Всемирное наследие. 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 его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 
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 еѐ члена. Общее представление о вкладе в культуру 
человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 

другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и 
взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно- 

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

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

школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
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общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, еѐ составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. 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 в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 
профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 
электронная почта. 

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 ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за 
социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения 
духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День 

защитника Отечества, 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. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори- 
ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I — 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 
выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 
особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 

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

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 
своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо- 
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счѐт лет в истории. 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 
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своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 
наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая 
культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 
нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких 
травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в 
разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 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. Правила безопасности 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. 

 

2.2.2.7. Изобразительное искусство 

 
Виды художественной деятельности Восприятие произведений искусства. Особенности 

художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и 

обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российскогои мирового 

искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и 

т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи.Выбор средств 
художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 
Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 
выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 
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формы). Объѐм — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 
животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 
Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 
конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 
роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры 
(украшениежилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; 

былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре.Представления народа о 

мужскойи женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 
Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

формв природе как основа декоративных форм в прикладномискусстве (цветы, раскраска 
бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 
перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 
тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 
возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью 

цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 
художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 
пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 
Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. 
Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 
линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в 
декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 
характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, 

суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 
Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик 
улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран 
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(например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н.   К. Рерих, К.   Моне, П. 
Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль 
природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 

искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 
жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, 

песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. 
Образ защитникаОтечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. 

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная 

и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие 

чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 
(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 
традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительногои 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 
книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 
художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 
растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, 
цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными 
навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, 
пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 
мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, 

восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 
материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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2.2.2.8. Музыка 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в 

жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно- 

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 
концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 
скороговорки, загадки, Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 
музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как 

способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 

произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 
страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 
Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 
мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. 

Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 
музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 
сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык. Ниже представлено тематическое планирование в 

соответствии с учебниками для общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. 
П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», 

«Музыка. 4 класс». 

 
2.2.2.9. Технология Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ 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 (на примере 2—3 
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народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства 

разных народов, отражающие природные,географические и социальные условия конкретного 

народа.Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

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),еѐ использование в организации работы. Контроль и корректировка 

хода работы. Работа в малых группах,осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация 

и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — 

изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание 

доступных видов помощималышам, взрослым и сверстникам. 

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.Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Выбор 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 приѐмов их рационального и безопасного 
использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения 

изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических 

операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей,сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии,внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических 

операций ручной обработки материалов: разметка 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 другие виды 

соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных орнаментов разных 

народов России(растительный, геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 
др.), материалы, используемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в котором 

проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема(их 
узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, 

центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 
простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, схеме. 
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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, еѐ 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 приѐмы поиска 
информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 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 и PowerPoint. 

 

2.2.2.10. Физическая культура 
 

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. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие 

и развитие физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физи- 

ческих качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности Самостоятельные занятия. Составление 
режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 
подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 
качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 
упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 
спортивных площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 
профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

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 вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в 

исходное положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор 
присев; 2) кувырок вперѐд 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 
вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, 
согнув ноги, в вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис 
сзади согнувшись со сходом вперѐд ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по 
гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, 
переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с 

ускорениемv с изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; чел- 
ночный 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; подъѐмы; 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. 

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; приѐм и передача мяча; подвижные игры на 
материале волейбола. 
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2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

   В центре программы воспитания муниципального  казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ «Кодская ООШ» находится личностное развитие обучающихся в соответствии с 

ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся 

к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивации  к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

В данной рабочей программе реализованы все направления воспитательной работы для 

реализации региональной модели воспитания 

 

1 Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 
Специфическое расположение: МКОУ «Кодская ООШ» Шатровского района является 

основной общеобразовательной школой. Обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням 

образования: начальное общее образование, основное общее образование и находится в 28 км от 

районного центра.  Школа расположена  на окраине села Кодское, окружена пришкольным участком, 

цветником. Близкое расположение  луга, речки, зелѐная зона школы благоприятно сказывается на 

экологическом состоянии школы, способствуют очищению воздуха от пыли, газов и создает 

эстетически благоприятную среду и  способствует укреплению здоровья обучающихся и реализации 

экологического воспитания.  Рядом со школой расположена дорога, движение низкой интенсивности.  

Социальное окружение: Школа удалена от культурных и социальных учреждений с Кодское  

 Дошкольное учреждение;  

 Сельская библиотека; 

 СПК «Колхоз «Русь» 

 ООО «Труд» 

 ДК  

 ФАП  

 Почтовое отделение 

 Сельский совет 

  Источник влияния: Основными источниками  влияния являются 

организации имеющие совместные планы работы по профилактике безнадзорности  

(Полиция, КДН, ПДН) 

Сотрудничество и взаимодействие с партнѐрами проявляется в совместной реализации 

образовательных проектов и социальных инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании 

образовательной среды школы. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет учащимся получить социальный опыт, способствует развитию 

личностного потенциала, расширяет мировоззрение. 

Социальными партнерами школы являются: 
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   Контингент обучающихся детей состоит из проживающих в с. Кодское. По социальному 

статусу семьи разные: обеспеченные, малообеспеченные, многодетные, полные, неполные; семьи с 

детьми ОВЗ., семьи, имеющие детей на домашнем обучении. 

Важные принципы школы:  

 неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в МКОУ «Кодская ООШ»;  

 ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, на основе конструктивного взаимодействия 

учащихся МКОУ ««Кодская ООШ»  и педагогов;  

 реализации процесса воспитания через создание в МКОУ «Кодская ООШ» детско-

взрослых сообществ, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу;  

 организации преемственности всех возрастных ступеней воспитания на основе 

совместных дел детей;  

 системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его 

эффективности; 

 на создание условий развития, саморазвития и самореализации личности школьника 

через стремление обеспечить развитие разных категорий обучающихся, в том числе 

детей с ОВЗ в рамках реализации ФГОС; 

  на совершенствование системы работы с одаренными детьми;  

 на обеспечение здоровьесбережения обучающихся; 

  на активное взаимодействие родителей и педагогического коллектив  

Важные традиции: Основными традициями воспитания в МКОУ «Кодская ООШ» являются 

следующие:  

Стержнем годового цикла воспитательной деятельности школы являются ключевые 

общешкольные традиции, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов 

и учащихся:  

 - «Первый звонок»- встреча с первоклассниками приобщение их к школьной жизни;  

- «Последний звонок»- прощание с выпускниками школы, вручение памятных подарков, 

сюрпризов, слов благодарности; 

- «День открытых дверей»-дни для посещения школы родителями (в рамках открытых 

уроков);  

- «Научно-практические конференции» - нетрадиционные занятия по выявлению и поддержки 

творческого и интеллектуального потенциала учащихся и учителей школы, смотр достижений 

учащихся в исследовательской, проектной и творческой деятельности;  

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное взаимодействие детей разных возрастов и их 

родителей  

- «День рождения школы» - каждый класс готовит сюрприз для своей школы и учителей в 

любом креативном формате  

- «Подари книгу» – обучающиеся начальной школы дарят книгу школьной библиотеке 

-«За честь школы» – награждение и вручение подарков лучшим обучающимся и учителям 

школы.  

Школа 

Сельская 

библиотека,                 

ДК 

ООО «Труд» 

Сельский совет 

ФАП 

ДДЮ ДЮСШ 

СПК «Колхоз 

«Русь» 
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-«Наставничество» - старшеклассники являются наставниками обучающихся младших 

классов.  

 

 

Раздел 2. «Цель и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации–личностное развитие 

школьников, проявляющееся  в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний). 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть 

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:  

-быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 

домашнюю работу, помогая старшим; 

-быть трудолюбивым, следуя принципу «делу —время, потехе —час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

-знать и любить свою Родину–свой родной дом, двор, улицу, село, свою страну; 

-беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы);   

-проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 

прибегая к силе;  

-стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

-быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

-соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

-уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непохожим на 

других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

 

 

 

 

Опыт работы с младшими школьниками высвечивает ряд проблем. 
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Проблема или положительная практика 

 

 

 

Недостаточно 

используется 

воспитательный 

потенциал уроков, 

занятий внеурочной 
деятельности и 

предметно-эстетической 

среды 
 

Низкий образовательный 

уровень родителей, 

недостаточная степень их 

социальной 

ответственности, 

недостаточный уровень 

правовой культуры 
обучающихся. 

 

Необходимо 

поддерживать потенциал 

классного руководства в 

воспитании школьников 
 

Низкий уровень 

социальной активности 

обучающихся, 

малочисленный 

разновозрастной 

ученический коллектив. 

Сложилась определенная 

система ключевых 

общешкольных 
воспитательных 

мероприятий. 
 

 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников и решению выявленных проблем 

будет способствовать выполнение следующих основных задач: 

1) Развивать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

содействовать активному участию классных сообществ в жизни школы; 

2) Реализовывать воспитательный потенциал урока  использовать интерактивные 

формы уроков с обучающимися, развивать предметно-этетическую среду; 

3) Реализовывать воспитательный потенциал внеурочной деятельности 

использовать интерактивные формы  занятий с обучающимися, развивать предметно-

этетическую среду 

4) Создавать условия для повышения социальной ответственности родителей и 

организовать работу по формированию законопослушного гражданина, совершенствованию 

правовой культуры и правосознания обучающихся; 

5)  Организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. 
6) Создавать условия для реализации регионального компонента «Моѐ любимое 

Зауралье»; 

7) Организовывать профориентационную работу с обучающимися, используя  

региональный проект «Профессиональный компас»; 

8) Поддерживать, созданные условия для формирования и развития социальной 

активности обучающихся; 

9) Поддерживать инициативу детей участвовать в мероприятиях детского 

объединения школьного РДШ; 

10) Организовывать экскурсионную работу с обучающимися, используя  потенциал 

социальных партнеров и интерактивную цифровую платформу; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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Раздел 3. «Виды, формы и содержание деятельности» 

 

 

Инвариантные модули 

 

1. Модуль «Классное руководство» 

(В соответствии с Положением о классном руководителе) 

Задача: Развивать потенциал классного руководства в воспитании школьников, содействовать 

активному участию классных сообществ в жизни школы. 

Направления деятельности классного руководителя:  
1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса.  

Формы и виды деятельности:  

—наблюдение;  

—изучение личных дел обучающихся, собеседование с учителями – предметниками, 

медицинским работником школы;  

—использование опросников, которые дают возможность изучить мотивацию действий 

учащихся, интересов конкретной группы учащихся или класса в целом, уровень тревожности 

учащихся класса.  

—проведение индивидуальных и групповых диагностических бесед  

2. Организация совместных интересных и полезных дел для личностного развития ребѐнка.  

Формы и виды деятельности:  

—игра «Банк идей» на этапе коллективного планирования;  

—формирование традиций в классном коллективе: «День именинника», «Новый год», конкурсно-

развлекательные программы для мальчиков и девочек к 23 февраля и 8 марта, концерты для мам, 

бабушек, пап и т.п.;  

—участие в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организацией «Российское движение школьников»;  

—сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, чтобы найти 

вдохновителей для организации интересных и полезных дел;  

— создание ситуации выбора и успеха.  

2. Формирование и развитие коллектива класса  

Формы и виды деятельности:  

— изучение учащихся класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные 

характеристики членов классного коллектива), отношений, общения и деятельности в классном 

коллективе с помощью наблюдения, игр, методики для исследования мотивов участия 

школьников в деятельности и для определения уровня социальной активности обучающихся;  

— составление карты интересов и увлечений обучающихся. 

3. Индивидуальная работа с учащимися класса.  

Формы и виды деятельности:  

— заполнение с учащимися «Портфолио», т.е. «портфолио» как «источник успеха» учащихся 

класса;  

— работа классного руководителя с учащимися, находящимся в состоянии стресса и 

дискомфорта;  

— предложение (делегирование) ответственности за то или иное поручение в классе;  

— вовлечение учащихся в социально значимую деятельность.  

5. Работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими трудности по отдельным 

предметам направлена на контроль за успеваемостью учащихся класса.  

6. Работа с учителями, преподающими в классе  

Формы и виды работы: посещение учебных занятий, регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками, ведение дневника наблюдений, индивидуальные 

беседы с учащимися и их родителями. 

7. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учѐта, в группе риска, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации. Работа направлена на контроль за свободным 
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времяпровождением. 

Формы и виды работы:  

- вовлечение детей в кружковую работу, наделение общественными поручениями в 

классе, делегирование отдельных поручений, ежедневный контроль, беседы с 

родителями.  
Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, семинары, практикумы, консультации для классных руководителей, 

самообразование педагогов.  

2. Совещания, методические объединения для классных руководителей 

3. Открытые воспитательные мероприятия. 

ВШК 

Критерии эффективности деятельности классного руководителя: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- реализован 

потенциал 

классного 

руководства 

через 

выстроенную  

систему 

воспитательно

й работы 

 

степень охвата в 

воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в 

программе 

100% охвачены все направления 

программы воспитания 

степень учета в воспитательном 

процессе возрастных и 

личностных особенностей детей, 

характеристик класса 

Мероприятия подобраны на основе 

анализа возрастных и личностных 

особенностей детей и класса в целом. 

 

2. Модуль «Школьный урок» 

Задача: Реализовывать воспитательный потенциал урока  использовать интерактивные 

формы уроков с обучающимися, развивать предметно-этетическую среду. 

Воспитательный аспект урока 

Предметные 

области 
Воспитательные задачи 

Филология 1) Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2) Использование материалов текстов упражнений в зависимости от 

содержания: 

 Гражданско – патриотическое воспитание, формирование системы 

ценностей и национально-государственной идентичности 

 Воспитание социально-активной личности 

 Правовое воспитание 

 Профориентационная работа 

 Пропаганда культуры здорового образа жизни 

Математика  Сюжетное содержание текстовых задач знакомит детей с разными 

сторонами окружающей действительности; способствует их духовно-



86  

нравственному развитию и воспитанию: формирует чувство гордости за 

свою Родину, уважительное отношение к семейным ценностям, бережное 

отношение к окружающему миру, природе, духовным ценностям; развивает 

интерес к занятиям в различных кружках и спортивных секциях; формирует 

установку на здоровый образ жизни. 

Окружающий 

мир 

1)Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни.  

2)Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем.  

3)Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

4)Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

Основы 

духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

1) Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

2) Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни 

 

Проекты, исследовательская деятельность школьников 

Предмет Тема класс 

русский язык Проект №1 «Скороговорки»  

Проект №2 «Сказочная страничка». 

  

1 

литература Проект  № 2: «Составляем сборник загадок». 1 

окружающий 

мир 

Проект № 1  «Родной край – частица России». 

Проект № 2 «Моя семья» 

 Проект №3 «Мой класс и моя школа», 

Проект  № 4 «Мои домашние питомцы» 

 

1 

технология Проект № 1 «Осенний урожай» 

Проект № 2 «Дикие животные». 

Проект № 3 «Украшаем класс к новому году». 

Проект № 4 «Чайный  сервиз» 

 

1 

математика Проект№1 «Математика вокруг нас. Числа в загадках, в 

пословицах поговорках.» 

Проект№2 «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. 

Узоры и орнаменты». 

1 
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Проекты, исследовательская деятельность школьников 

Предмет Тема класс 

русский язык Проект № 1 « И в шутку и всерьез» 

Проект № «Пишем письмо» 

Проект № 3 «Рифма» 

2 

литература Проект № 1 «Мой любимый детский журнал».  

 

2 

окружающий 

мир 

 Проект № 1  «Родное село», 

Проект № 2 «Красная книга или возьмем под защиту». 

Проект  № 3 «Профессии» 

Проект № 4  «Родословная» 

Проект № 5. «Города России» 

2 

технология Проект № 1 «Праздничный луг». 

Проект № 2 «Деревенский двор» 

Проект № 3 «Убранство избы». Изделие: «Русская печь» 

Проект № 4 «Аквариум». 

 

2 

математика Проект №1 

Узоры и орнаменты на посуде  

Проект №2 Оригами. 

2 

Проекты, исследовательская деятельность школьников 

Предмет Тема класс 

русский язык Проект № 1   «Рассказ о слове»  

Проект № 2  «Семья слов» 

Проект  № 3 «Составляем орфографический словарь» 

Проект № 4  «Тайна имени» 

Проект  № 5 «Зимняя страничка» 

Проект  № 6 «Имена прилагательные в загадках» 

3 

литература Проект № 1 «Сочиним волшебную сказку» . 

Проект № 2 «Как научиться читать стихи на основе  научно-

популярной статьи Я. Смоленского». 

Проект № 3 «Праздник поэзии».    

 

3 

окружающий 

мир 

Проект № 1 «Богатства , отданные людям». 

Проект  № 2 «Разнообразие природы родного края» 

Проект № 3 «Школа кулинаров». 

Проект № 4 «Кто нас защищает». 

Проект № 5 «Экономика родного края». 

Проект № 6 «Музей путешествий». 

3 

технология Проект № 1 «Детская площадка» 

Проект № 2 Водный транспорт Изделия: Яхта, Баржа. 

Проект № 3 Мягкая игрушка из подручных материалов 

Проект № 4 Кукольный театр 

3 

математика Проект № 1 «Математические сказки» 

Проект № 2       « Задачи – расчеты» 

3 

 

Проекты, исследовательская деятельность школьников 

Предмет Тема класс 

русский язык Проект №1 Сборники пословиц и поговорок.  

 

4 

литература Проект № 1 «Создание календаря  исторических событий» 

Проект № 2 «Природа и мы» 

Проект № 3 «Они защищали Родину»  

4 

окружающий   
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мир 

технология Проект № 1 Изделия: «Ходовая часть (тележка)», 

«Пассажирский вагон», «Кузов вагона») 

Проект № 2  Изделие: «Буровая вышка», « Малахит. шкатулка 

4 

математика Проект:№1 

«Математика вокруг нас» Создание математического 

справочника «Наш город (село)» 

4 

Воспитательный аспект урока реализуется через: 

- Анализ содержания темы урока с целью выяснения его воспитательных возможностей 

- Определить  воспитательные элементы, которые целесообразно реализовать именно на данном 

уроке в конкретном классе с учетом запросов, возрастных и индивидуальных особенностей 

учеников, уровня их воспитанности 

- Отбор учебного материала из дополнительных источников информации.  

- Проекты и исследовательские работы. 

Организационно – аналитические мероприятия 
1. Курсы, семинары, самообразование педагогов, для учителей-предметников и учителей начальных 

классов по реализации воспитательного потенциала урока. 

2. Открытые уроки в рамках МО, предметных недель, Дней открытых дверей. 

3. ВШК  

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Школьный урок»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал урока 

Доля уроков, реализуемых воспитательный потенциал (по 

результатам ВШК) 

100% 

Доля уроков, построенных на принципах системно-

деятельностного подхода 

100% 

Интерес обучающихся к предмету Не менее 80% 

 

3.Модуль «Курсы внеурочной деятельности дополнительного образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реализовывать их 

воспитательные возможности. 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществляется через:  

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в социально 

значимых делах;  

- формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;  

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

Внеурочная деятельность 

 Духовно-нравственное 

 Физкультурно-оздоровительное 

 Социальное 

 Общеинтеллектуальное 

Дополнительное образование 
 Социально-педагогическая деятельность 

 Художественное творчество 

 Естественнонаучная деятельность 

 Трудовая деятельность 

 Туристско-краеведческая 

 деятельность 

 Физкультурно-спортивная 

 Интеллектуальная деятельность 
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формы поведения;  

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Работа на платформе «Навигатор» 

2. Курсы, семинары, практикумы, самообразование педагогов, консультации для учителей-

предметников, учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования. 

3. Изучение интересов и запросов  учащихся  по дополнительному образованию 

4. Планирование кружков и секций дополнительного образования и курсов внеурочной 

деятельности 

5. Утверждение расписания  занятий 

6. ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование»: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий 

внеурочной 

деятельности  

Доля обучающихся вовлеченных во 

внеурочную деятельность  

100% 

Доля обучающихся – участников различных 

конкурсов  

(с образовательными продуктами 

внеурочной деятельности) 

20% 

охват всех направлений внеурочной 

деятельности по ФГОС 

100% 

 

4. Модуль «Работа с родителями» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача: организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. МО классных руководителей, семинары,  самообразование педагогов, практикумы. 

2. Планирование работы с родителями на новый учебный год 

3. Организация работы   органов соуправления 

4. Мониторинг «Уровень удовлетворенностью школьной жизнью» 

5. Анкетирование родителей  по вопросам ВР 

6. ВШК за проведением родительских собраний, всеобучей 
 

Критерии эффективностиработы с родителями: 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- созданы 

условия для 

Доля родителей, регулярно посещающих 

родительские собрания, занятия родительского 

Не менее 90% 

На индивидуальном 

 Участие родителей в педагогических 

консилиумах, СППС 

 Помощь со стороны родителей в 

подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий 

 Индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

 

На групповом 

 Совет школы 

 Общешкольные родительские собрания 

 Классные родительские собрания 

 Родительские комитеты 

 Родительские форумы при школьном 

интернет-сайте, виртуальные 

консультации педагогов 
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повышения 

социальной 

ответственности 

родителей; 

всеобуча 

Доля родителей, активно участвующих в 

планировании, подготовке и проведении 

воспитательных мероприятий в классе и школе 

Не менее 25% 

Доля родителей, удовлетворенных качеством и 

уровнем воспитательной работы с 

обучающимися 

100% 

 

 

5. Региональный модуль «Правовой» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правовое воспитание 

 профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание 

законопослушного поведения; 

 профилактика употребления ПАВ и наркотических средств; 

 формирование толерантного отношения к людям другой национальности; 

 профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде; 

 

 

 

 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Уменьшение количества правонарушений и преступлений, совершѐнных учащимися. 

2. Положительная динамика охвата учащихся программами внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3. Активизация родительской ответственности. 

4. Повышение компетентности педагогов по вопросам правового воспитания. 

Индивидуальная работа с 

обучающимися: 

- Изучение особенностей 

развития обучающихся через 

наблюдение, тестирование, 

анкетирование с целью 

выявления проблем учащихся.  

- Коррекция поведения 

обучающихся через беседы, 

коррекционные занятия.  

- Организация и проведение 

ИПР с детьми, состоящими на 

учѐте в ПДН, привлечение 

учащихся к участию в 

мероприятиях и    вовлечение  в 

общественно-полезную 

деятельность. 

- Организация и контроль 

внеурочной занятости 

обучающихся. 

- Психолого-педагогическое 

сопровождение опекаемых 

детей и детей, проживающих в 

семьях СОП. 

 

На уровне 

образовательной 

организации: 

- Организация и 

проведение 

мероприятий в 

рамках месячника 

ПАВ, месячника 

Правовых знаний, 

декада ЗОЖ. 

- Активные 

переменки 

- Минутки 

безопасности 
 

Работа с родителями, 

законными 

представителями: 

- Изучение особенностей 

семейного воспитания 

через анкетирование, 

посещение семей, 

организация бесед с 

классным руководителем 

или другим специалистом 

(при наличии) 

- Психолого-

педагогическое 

сопровождение опекаемых 

семей и семей в СОП. 

- Просвещение родителей 

через  лекторий, 

организация групповых 

консультаций и 

индивидуальных бесед для 

родителей по правовой 

тематике.  
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Критерии эффективности 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- организована  система 

работы по формированию 

законопослушного 

гражданина, 

совершенствованию правовой 

культуры и правосознания 

обучающихся; 

- отсутствие противоправных 

действий со стороны 

обучающихся. 

Количество мероприятий по правовому 

воспитанию, организованных с участием 

сотрудников полиции, зонального психолога 

(межведомственное взаимодействие) 

Не менее 1 в 

полугодие 

Степень охвата в воспитательном процессе 

направлений, обозначенных в программе; 

100% 

Отсутствие противоправных действий 

обучающимися 

0 

 

Вариативные модули 

6. Региональный модуль «Моѐ любимое Зауралье» 

Задача:  способствовать воспитанию уважительного, бережного отношения к историческому наследию 

своего края, его культуре, природе. 

Модуль  направлен на формирование патриотических качеств личности младшего школьника. Основой 

воспитательной, патриотической работы, показателем  культурного развития общества является 

краеведение.  

Формы работы 
Традиционные - беседы, викторины, путешествия, игры, прогулки, сказки, экскурсии. Практические 

занятия – проведение: наблюдений, опытов, исследований. Моделирование ролевых игр, анализа 

ситуации. Сочинение сказок, рассказов. Защита проектов, презентаций.  

Организационно – аналитические мероприятия 

1. Курсы, самообразование педагогов, семинары, практикумы, консультации для педагогов по 

подготовке к реализации модуля «Моѐ любимое Зауралье» 

2. Анкетирование  

 

Критерии эффективности 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- Реализован 

воспитательный 

потенциал занятий в 

рамках проекта «Моѐ 

любимое Зауралье» 

Доля обучающихся –участников регионального 

проекта «Моѐ любимое Зауралье» 

Не менее 30% 

Использование региональных интернет-ресурсов по 

темам проекта «Моѐ любимое Зауралье» 

Использование 

Доля мероприятий, организованных и проведенных 

с использованием новых технологий, вызывающих 

интерес у обучающихся, в т.ч. дистанционных 

Не менее 80% 

 

7. Региональный модуль « ПрофКомпас» 

 

Задача: организовать профориентационную работу с обучающимися через реализацию проекта 

«ПрофКомпас» на начальной ступени обучения. 

 

Совместная деятельность педагога и учащихся по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка

 – подготовка школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной  

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие  

готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позит

ивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и в

непрофессиональную составляющие такой деятельности. 

 

Формы работы: 

-циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к осознанному 
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планированию и реализации своего профессионального будущего; 

- профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых 

необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о  

профессиях,  о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

-  экскурсии на предприятия села, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

-  освоение школьниками основ профессии в рамках курса внеурочной деятельности                 «ПрофКо

мпас», включенного в основную образовательную программу школы. 

 

Организационно- аналитические мероприятия: 

 

- МО классных руководителей, педагогов-организаторов, самообразование педагогов  

- Анкетирование., ВШК 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля « ПрофКомпас». 

Ожидаемый 

результат 

Критерий эффективности Показатели  

- выстроена система 

профориентационной 

работы на всех 

ступенях обучения; 

- сделан осознанный 

выбор дальнейшего 

самоопределения 

выпускниками 

школы. 

охват профориентационной работой 

обучающихся всех уровней обучения. 

100% 

Использование региональных интернет-

ресурсов по профориентации 

Использование  

Доля выпускников, сделавших осознанный 

выбор своей профессиональной траектории 

на основе диагностик, проводимых в школе 

Не менее 90% 

 

 

8. Модуль « Ключевые общественные дела 

 Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей. 
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно- аналитические мероприятия: 
- МО классных руководителей, педагогов-организаторов, самообразование педагогов .  

- ВШК за качеством организации ключевых общешкольных дел. 

- Планирование, подготовка, проведение и анализ совместно с педагогами и детьми. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

« Ключевые общественные дела». 

 

Ожидаемый  

результат 

Критерии  эффективности Показатели 

- созданы условия для 

формирования и развития 

социальной активности 

обучающихся;  

Доля  обучающихся, включенных в 

планирование, подготовку, проведение и 

анализ ключевых общешкольных мероприятий. 

Не менее 50% 

Доля мероприятий, получивших Не менее 80 % 

На внешкольном  уровне 

-социальные проекты-  

ежегодно совместно 

разрабатываемые и реа-

лизуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел, 

ориентированные на 

преобразование окру-

жающего школу социума. 

- открытые дискуссионные 

площадки, на которые 

приглашаются 

представители власти, 

общественности и в рамках 

которых обсуждаются 

насущные поведенческие, 

нравственные, социальные 

проблемы, касающиеся 

жизни школы, села, страны. 

- участие во всероссийских 

акциях, посвященных 

значимым отечественным и 

международным событиям. 
 

На школьном уровне 

-общешкольные праздники- 

ежегодно проводимые твор-

ческие дела, связанные со 

значимыми для детей и 

педагогов знаменательными 

датами и в которых 

участвуют  

все классы школы. 

-торжественные ритуалы 

посвящения, связанные с 

переходом учащихся на 

следующую ступень 

образования. 

- церемонии награждения 

(по итогам года) школь-

ников и педагогов за 

активное участие в жизни 

школы, защиту чести 

школы в конкурсах, 

соревнованиях, 

значительный вклад в 

развитие школы.  
 

На уровне классов 

- участие классов в 

реализации общешкольных 

ключевых дел. 

- проведение в рамках 

класса итогового анализа 

детьми общешкольных 

ключевых дел, участие 

представителей классов в 

итоговом анализе 

проведенных дел на уровне  

общешкольных советов 

дела. 
 

 

На индивидуальном уровне 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы. 

- индивидуальная помощь ребенку в освоении навыков подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел. 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими, с педагогами и другими 

взрослыми. 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы, через включение его в 

совместную работу с другими детьми, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 
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-сформирована активная 

социальная позиция 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

положительную оценку. 

Доля мероприятий, организованных и 

проведенных с использованием новых 

технологий, вызывающих интерес у учащихся. 

Не менее 80 % 

Доля мероприятий, где участвуют все 

участники воспитательного процесса ( ученики, 

родители, педагоги, социальные партнеры) 

Не менее 50% 

 

 

9. Модуль «Детские общественные объединения» 

Задача: Поддерживать инициативу детей участвовать в мероприятиях детского объединения 

школьного РДШ. 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения – это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей.  

Воспитание в детских общественных объединениях осуществляется через:  

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и др.);  

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

- участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, деятельности на благо ко

нкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием школьников в прове

дении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью обу

чающихся. 

 

 

Формы работы: 

Дни единых действий, Дни активности, Квесты, проекты, Классные встречи, акции и др. 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1. МО классных руководителей, семинары, самообразование педагогов, практикумы. 

2. Планирование работы с обучающимися на новый учебный год 

3. Организация совместных мероприятий младшего и среднего звена и их совместный  анализ. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля «Детские общественные объединения»: 

Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для 

формирования и 

развития социальной 

активности 

обучающихся в 

школьном и 

внешкольном 

пространстве. 

Доля обучающихся вовлеченых в деятельность 

РДШ 

30% 

Количество социально значимых проектов, 

инициированных и реализованных младшими 

школьниками 

Не менее одного  в год 

Увеличение количества достижений по 

результатам участия  в деятельности РДШ 

 

Положительная 

динамика 

 

10. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Задача: Организовывать экскурсионную работу с обучающимися, используя  потенциал социальных 
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партнеров и интерактивную цифровую платформу; 

 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 

бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия 

для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения 

рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

 

Реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями и родителями школьников: в музей, на предприятие, на природу 

(проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и 

соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей»);  

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей школьников, 

включающий в себя, например, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской 

кухни, конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету;  

 Дни единых действий, Дни активности, Квизы, Квесты, проекты, Классные встречи. 

 

Организационно – аналитические мероприятия 

1.МО классных руководителей. Семинары. Практикумы. 

2.Планирование работы с обучающимися на новый учебный год 

3.Организация совместных мероприятий младшего и среднего звена и их совместный  анализ. 

 

Целевые индикаторы эффективности реализации модуля  

«Экскурсии, экспедиции, походы»: 
Ожидаемый результат Критерий эффективности Показатели  

- созданы условия для 

воспитания у подростков 

самостоятельности и 

ответственности, 

формирования у них 

навыков 

самообслуживающего 

труда.  
 

Доля обучающихся вовлеченых в экскурсионную 

деятельность 

100% 

Количество социально значимых объектов, 

инициированных и реализованных младшими 

школьниками 

Не менее одного в год 

  

 

 

РАЗДЕЛ 4.  «ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ» 

(МОНИТОРИНГ) 

 

Самоанализ организуемой в МКОУ «Кодская ООШ»  Шатровского района воспитательной 

работы осуществляется по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной 

организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

уважительное отношение как к 

воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изучение 
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не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат 

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными 

институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

 

Основные направления анализа воспитательного процесса. 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса.                                                                 Осуществляется анализ 

классными руководителями совместно с заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит 

работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.                                                                                 Осуществляется анализ заместителем 

директора по воспитательной работе, классными руководителями, активом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.                                                                                                                    

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами ученического 

самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы.                                   

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством «Мое любимое Зауралье» 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

- качество правового воспитания 

 

Таблица Рекомендуемые диагностики 

Диагностируемые параметры Рекомендуемые методики 

Социальная ситуация  развития, особенности 

межличностного воздействия со сверстниками 

и взрослыми 

1.Социометрия (Дж. Морено) 

2.«Дерево с человечками» Д. Лампен 

3.Методика «Мой класс» 

4.Методика «Ежик» 

Первоначальная профессиональная ориентация 1.Анкета для обучающихся «Нравится ли  

тебе» 
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Изучение проявлений индивидуально-

психологических характеристик подростка в 

контексте ведущей деятельности и тенденций 

становления возрастных новообразований 

1.Методика Т.А. Фалькович «Диагностика 

нравственной самооценки». 

2.Методика «Лесенка» 

Учебная деятельность и особенности развития 

познавательных процессов подростка 

1.Анкета по оценке уровня школьной 

мотивации Н.Лусканова, 1-4 класс 

2.Диагностика морально – этической 

ориентации «Что такое хорошо, что такое 

плохо» 

 

А Н К Е Т А 

для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых 

Примечание: из предложенных 11 блоков вопросов школа выбирает только те, которые помогут 

ей проанализировать проделанную работу, описанную в соответствующих модулях ее 

собственной работы 

Оцените качество организуемой в нашей школе совместной деятельности детей и взрослых.  

Ваша оценка может находиться в пределах от 1 до 10 баллов.  

Пожалуйста, познакомьтесь с основными «крайними» характеристиками этой деятельности 

Таблица самоанализа воспитательной работы 

Проблемы, которых 

следует избегать  

Оценочная шкала  Идеал, на который 

следует ориентироваться  

1.Качество общешкольных ключевых дел  

Общешкольные дела 

придумываются только 

взрослыми, школьники не 

участвуют в планировании, 

организации и анализе этих 

дел  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Общешкольные дела всегда 

планируются, 

организуются, проводятся и 

анализируются совместно – 

школьниками и педагогами  

Дела не интересны 

большинству школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дела интересны 

большинству школьников  

Участие школьников в этих 

делах принудительное, 

посещение – обязательное, 

а сотрудничество друг с 

другом обеспечивается 

только волей педагогов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Участие школьников в этих 

делах сопровождается их 

увлечением общей работой, 

радостью и взаимной 

поддержкой  

2.Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов  

Классные руководители не 

пользуются авторитетом у 

детей своих классов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Классные руководители 

являются значимыми 

взрослыми для 

большинства детей своих 

классов. Школьники 

доверяют своим классным 

руководителям  

Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются классным 

руководителем единолично. 

Поручения классного 

руководителя дети часто 

выполняют из страха или по 

принуждению  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Большинство решений, 

касающихся жизни класса, 

принимаются совместно 

классным руководителем и 

классом, у детей есть 

возможность проявить свою 

инициативу  

В отношениях между 

детьми преобладают 

равнодушие, грубость, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В классе дети чувствуют 

себя комфортно, здесь 

преобладают товарищеские 
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случаются травли детей  отношения, школьники 

внимательны друг к другу  

3.Качество организуемых в школе курсов внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность в 

школе организуется 

преимущественно в виде 

познавательной 

деятельности, как 

продолжение учебных 

занятий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  В школе реализуются 

разнообразные виды 

внеурочной деятельности 

школьников: 

познавательная, игровая, 

трудовая, спортивно-

оздоровительная, 

туристско-краеведческая, 

художественное творчество 

и т.п.  

Участие школьников в 

занятиях курсов 

внеурочной деятельности 

часто принудительное  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Занятия в рамках курсов 

внеурочной деятельности 

интересны для школьников, 

школьники стремятся 

участвовать в этих занятиях  

Результаты внеурочной 

деятельности детей никак 

не представлены в школы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  С результатами внеурочной 

деятельности детей могут 

познакомиться другие 

школьники,  

 

4.Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков  

Уроки скучны для 

большинства школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Дети заинтересованы в 

происходящем на уроке и 

вовлечены в организуемую 

учителем деятельность  

Уроки обычно 

однообразны, преобладают 

лекционные формы работы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Учителя часто используют 

на уроке игры, дискуссии и 

другие парные или 

групповые формы работы  

Уроки ориентированы 

преимущественно на 

подготовку учащихся к 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и другим 

формам проверки знаний  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Уроки не только дают 

детям знания, но и 

побуждают их задуматься о 

ценностях, нравственных 

вопросах, жизненных 

проблемах  

5.Качество функционирующих на базе школы детских общественных объединений  

Детские общественные 

объединения существуют 

лишь формально, они не 

работают, нет детей, 

которые позиционируют 

себя как его члены  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Детские общественные 

объединения 

привлекательны, 

школьники стремятся 

участвовать в организуемой 

ими деятельности. Дети, 

состоящие в детских 

общественных 

объединениях, гордятся 

этим, всячески 

подчеркивают свою 

принадлежность к 

объединениям  

Деятельность детских 

общественных объединений 

ограничивается рамками 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Деятельность детских 

общественных объединений 

направлена на помощь 
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самих объединений, она не 

ориентирована на интересы 

и потребности других 

людей  

другим людям, социально 

значима  

Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, предоставляет 

ограниченные возможности 

для самореализации 

школьников  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Деятельность, которую 

ведут детские 

общественные 

объединения, дает 

возможность каждому 

ребенку найти себе дело по 

силам и по желанию  

 

6.Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов  

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

крайне редко или не 

проводятся вовсе  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Экскурсии, экспедиции, походы и 

прочие выездные мероприятия 

проводятся регулярно, формы 

такой деятельности разнообразны, 

в ней  

участвуют школьники разных 

классов, разных возрастных групп  

У взрослых нет 

стремления заинтересовать 

школьников, им важен, 

прежде всего, сам факт 

участия детей в выездных 

мероприятиях  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Взрослые умеют заинтересовать 

школьников теми выездными 

делами, в которых они участвуют  

Экскурсии, экспедиции, 

походы и прочие выездные 

мероприятия проводятся 

как мероприятия, в 

которых школьники 

занимают 

преимущественно 

пассивную позицию  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Выездные дела предваряются их 

совместной подготовкой, 

распределением между 

школьниками необходимых ролей 

(фотографа, экскурсовода и т.п.). 

При их проведении ребята 

занимают активную позицию по 

отношению к происходящему. По 

окончании дел проводится 

совместный анализ, а итоги 

представляются в творческих 

формах  

7.Качество профориентационной работы школы  

Профориентационная 

работа ориентирована 

лишь на ознакомление 

школьников с рынком 

труда и основными 

профессиями.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Профориентационная работа 

ориентирована на формирование у 

школьников трудолюбия, 

готовности к планированию своего 

жизненного пути, выбору будущей 

профессиональной сферы 

деятельности и необходимого для 

этого образования  

Профориентационной 

работой занимается только 

классный руководитель  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Профориентационной работой 

занимается команда педагогов с 

привлечением социальных 

партнеров  

Профориентационные 

занятия проходят 

формально, дети занимают 

пассивную позицию. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Формы профориентационной 

работы разнообразны, дети 

заинтересованы в происходящем и 

вовлечены в организуемую 
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Формы 

профориентационной 

работы носят 

преимущественно 

лекционный характер  

деятельность  
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2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

учетом опыта работы школы по данной проблематике. 
 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.

Программы определяют содержание общеобразовательных предметов и коррекционных курсов, 

последовательность их прохождения и представлены общеобразовательными дисциплинами: 
 

 родной язык (развитие речи, чтение, письмо);

 математика (счет);

 мир животных, мир растений, человек;

 изобразительное искусство;

 ручной труд.

Все учебные предметы для учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

имеют практическую направленность и максимально индивидуализированы, именно поэтому, 
авторы считают деление содержательного материала по классам условным. Обучение 

направлено, прежде всего, на решение вопроса развития речи, как еѐ регулирующей, так и 
коммуникативной функций. Детей учат понимать обращенную к ним речь, выполнять 

несложные инструкции и указания взрослого, в данном случае учителя, воспитателя. 

С целью развития мотивации к учебной деятельности, коррекции высших психических 

функций, при обучении детей возможно использование компьютера практически на всех 
предметах. 

Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

 укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка;

 формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи;

 формирование и развитие продуктивных видов деятельности, социального поведения

 

 включение обучающихся в домашний, хозяйственный, прикладной и 
допрофессиональный труд;

 расширение социальных контактов с целью формирования навыков социального 
поведения, знания о себе, о других людях, об окружающем микросоциуме;

 формирование на доступном уровне простейших навыков счета, чтения, письма, знания 
о природе и окружающем мире, основ безопасности жизнедеятельности;

 развитие творческих умений средствами предметной и игровой деятельности.

Обучение грамоте, чтению и письму направлено на решение чисто практической задачи. 
Учащиеся должны научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, вывески, 

некоторые деловые бумаги, выполнять необходимые действия в определенной 
последовательности. Они должны научиться ставить свою подпись, писать полностью свою 

фамилию, инициалы или полное имя и отчество, делать несложные записи. 

 
Чтение и письмо 

Обучение грамоте умственно отсталых детей ведется по звуковому аналитико – 
синтетическому методу. Порядок изучения звуков и букв диктуется данными фонетики с 
учетом специфических особенностей познавательной деятельности умственно отсталых детей. 
Прежде чем знакомить учащихся с той или иной буквой, необходимо провести большую 
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работу по распознаванию соответствующего звука (выделение и различение его, правильное 

произношение).   

На первых годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому чтению, много 

работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами разрезной 

азбуки осуществляется на всех годах обучения). 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 
слогов, должны проводиться на основе тщательного звуковогоанализа и синтеза. В 

соответствии с этим на уроках обучения грамоте широко используются такие дидактические 
пособия , как подвижная азбука, карточки со слогами , букварные настенные таблицы. 

Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что 
одновременно даются как технические навыки (умение правильно держать карандаш, 
правильно пользоваться им при проведении линии и т.д.), так и умения в изображении 

отдельных элементов букв. Письмо букв следует проводить параллельно с прохождением 

алфавита. С первых лет обучения следует систематически практиковать зрительные и слуховые 

диктанты отдельных букв, слогов и, по возможности, предложений.    

При обучении чтению и письму следует учитывать неоднородность состава класса 

(группы) и осуществлять индивидуальный подход к учащимся. Обучение письму детей с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью носит сугубо практическую направленность, 

требующую от учащихся усвоения только элементарных правил правописания. 

Конечная цель обучения письму и чтению заключается в том, чтобы научить более 

способных детей списывать с печатного текста, писать самостоятельно на слух, по памяти 
слова, короткие предложения из 2-4 слов, уметь писать свое имя, фамилию, читать несложный 

текст (печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

Программный материал, представленный под «звездочкой», предусматривается для детей, 
успешно усваивающих учебный материал. 

 

I класс 

Добуквенный период 

Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно сидеть за партой, 
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать, 
просить разрешения выйти из класса . 

Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и закрепляется на уроке 
учителем). Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания и голоса, 
исправление дефектов речи. 

Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. 

Развитие звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание, и т. д.). 
Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у-у); двух звуков (ау, 

ах, му, уа и т. д.); 3-4 звуков (там, мама и т. д.). Называние слов по предъявленным предметам, 
картинкам. Составление простых предложений из 2-3 слов. Деление этих составленных 

предложений на слова. Слова «предложение», «слово» - употребляются учителем. Учащиеся 
должны понимать их и выполнять действия, связанные с этими словами. Выделение в устной 

речи звуков «а» и «у» в начале слов. Безречевые дети вместо называния слов и действий 

должны изображать действие по предложенной картинке и вопросам учителя. 

Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение натурального 
объекта с его графическим изображением и последующие словесное обозначение. выработка у 

учащихся умения показывать и называть изображения предметов и называть изображения 
предметов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении). 

Специальная подготовка к обучению письму. 

Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно распологать на 
парте тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений кисти и пальцев рук. Обведение 
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карандашом простейших фигур по трафаретам, закраска и штриховка их,Ю рисование прямых 
линий и несложных предметов. Письмо основных элементов рукописных букв. 

Букварный период (I этап) 

Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур. 
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчѐтливое произнесение их в 

изолированной позиции, а так же различие их в начале или конце слова ( в зависимости от того, 
в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ах, уа, ах, ух), чтение этих слов с 
протяжным произношением. 

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах, ох, ух, ха, хо, 
ас, ос, ус, са, со, су ), сравнение их. Саставление слов с этими слогами из букв разрезной азбуки, 
чтение их. 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, Оо, 
Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данного учителем. 
письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и слов. 

 

II класс 

Букварный период (II 

этап) Чтение 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в, ж, б, г. 

Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, чтение этих 
слогов протяжно и, по возможности слитно. Составление из букв разрезной азбуки и чтение 

слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, ма-ла), а так же предложений из двух слов 
(Ма-ша ма-ла).Образование и чтение трѐхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого 

слога (кот, сом). 

Письмо 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Шш, Лл, ы, Рр, Нн, 
Кк, Ии, Пп, Тт, Вв, Жж, Бб, Гг. 

списывание с классной доски букваря, печатных карточек, прочитанных и разобранных слогов, 
слов, состоящих из двух слогов (аш, ом, су, шу, Ма-ма, шум). 

Списывание, по возможности, коротких предложений состоящих из двух слов с 
предварительным анализом. 

Заучивание отрывков из произведений 
кошки и собаки приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные (лиса, заяц). Внешний вид, питание. 

Птицы (ворона, воробей). Наблюдение за живыми птицами во дворе или в парке. Внешний вид: 
туловище, на голове глаза , клюв; птицы кладут яйца, высиживают птенцов. Сравнение. 
Различие. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Осень: похолодание, изменение окраски 
листьев на деревьях, и кустарниках. Зима: холод, снег, снежинки. Весна: потепление сосульки, 
таяние снега, распускание почек. Ведение календаря погоды. 

Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. 

Практическая работа в живом уголке. Посадка в ящик лука. 
Просмотр кинофильмов и видеофильмов по изученным темам. 

Экскурсии в сад, огород, в парк, к цветнику. 

III класс 

Повторение материала II класса. Краткие беседы о назначении предметов обихода. 

Формирование умения заканчивать начатую учителем фразу, с ответом на вопросы: что? чем? 
куда? где? что делать? Например : Саша чистит (что?) зубы. Вова идет (куда?) домой. 

Упражнения на построение предложений по вопросам учителя на пройденные темы. 

Обучение построению предложений с использованием предлогов у, около, за, над, под, 

выражающими пространственные отношения предметов. 

Закрепление умения осуществлять простейшую классификацию предметов по словесной 
инструкции с опорой на наглядность. 
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Тематика. 

Овощи (свекла, капуста). Употребление этих овощей в 
пищу. Арбуз. Цвет, величина, форма, вкус. 

Деревья (сосна, тополь). Распознавание. 

Части дерева: корень, ствол, ветви, листья. 

Комнатные растения (герань). Название . Распознавание. 

Цветы (одуванчик, ромашка). Название . Распознавание. 

Домашние животные (корова, лошадь). Где живут, чем питаются, какую пользу приносят 
человеку. Сравнение коровы и лошади по внешнему виду. 

Дикие животные (еж, белка). Части тела, чем питаются, как передвигаются. Сравнение с 
домашними животными. 

Птицы (ворона, воробей). Дополнение к пройденному во II классе: какую пользу приносят 
человеку. Грач. Внешний вид. Какую пользу приносит человеку. 

Насекомые (муха, бабочка). Внешний вид этих насекомых, где они живут, сходство и различие. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Лето: солнечные, жаркие дни, зеленые 
листья на деревьях, цветение трав, сбор ягод и грибов. Осень: пасмурные дни, похолодание, 

холодные дожди, листопад. Зима: морозы, метели. Весна: таяние снега и льда, первые весенние 
цветы. Ведение календаря погоды. 

Практическая работа. Сезонные работы в саду, на огороде. Работа в живом уголке: наблюдение 
за распусканием листьев, срезанной ветки тополя. 
Просмотр кинофильмов и видеофильмов по изученным темам. 

Экскурсии в парк, огород для наблюдений за осенними, зимними и весенними изменениями в 
природе. 

IV класс 

Повторение материала III класса. Расширение активного и пассивного словарного запаса 
учащихся. 

Уточнение значения слов по схеме: натуральный объект – его изображение – вербальное 
описание. 

Закрепление умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы, соотносить 

предмет с его изображением и наоборот, называть предмет по его изображению и давать 
простейшую характеристику. Работа над сравнением предметов, действий по существенным 

признакам. 

Закрепления умения правильно употреблять в разговорной речи формы знакомых слов с 
использованием предлогов, прилагательных. Составление простых нераспространенных 

предложений на основе демонстрируемых действий по картинкам, по вопросам учителя, по 
опорным словам. 

Использование естественно сложившихся и специально создаваемых ситуаций для активизации 
речевой деятельности учащихся на основе своих наблюдений, в связи с трудом, с 

самообслуживанием,просмотром телепередач, с различными видами деятельности: 
экскурсии, коллективные игры и т.д.     

Просмотр фильмов с последующим обсуждением. Подготовка к праздникам. Элементы 
драматизации. 
Тематика . 

Овощи (чеснок). Внешний вид чеснока. Вкус. Употребление в пищу. 

Ягоды (смородина, крыжовник). Цвет, форма, вкус (описание по вопросам 

учителя) Сад. Расширение и обобщение знаний, полученных в предыдущих 

классах. Деревья (липа). Название. Распознавание. 

Растения (деревья, кусты, травы). Узнавание, различение. 

Комнатные растения (алоэ). Название , распознавание. 

Цветы (роза, георгин). Название, распознавание. 

Домашние животные (овца). Внешний вид, чем питается, какую пользу приносит человеку. 
Дикие животные (волк, медведь). Части тела. Чем питаются, как передвигаются. Сходство и 
различие по внешнему виду. Жизнь диких животных зимой и летом. 



105  

Птицы (скворец). Внешний вид. Где живет, какую пользу приносит человеку. Бережное 
отношение к птицам. 

Насекомые (муравей, муха, божья коровка). Название. Внешний вид, где 
живут. Труд людей летом и осенью. 

Наблюдение за сезонными изменениями в природе. Название месяцев и времен года. 
Лето: солнечные ,жаркие дни. Летние работы в деревне. Летние месяцы. Осень: дует холодный 

ветер. Часто идут дожди. Зима: снегопад, в морозную погоду снег скрипит под ногами, 

замерзли пруды, реки. Весна: пригревает солнце, на реке ледоход, разлив рек, первые 
проталины. Ведение календаря погоды по сезонам. Ежедневные наблюдения за погодой. 

Экскурсии. Осенью сбор листьев и классификация их по величине, форме и принадлежности к 
породам деревьев. 

Зимой показать почки на ветках деревьев. Провести наблюдение за распусканием почек в 
природе, на ветках, находящихся в классе. Весенняя экскурсия в сад (растения сада). 

Практическая работа : посадка бобовых культур, наблюдение за их ростом и развитием. 

Математика (счет). 

У детей с   умеренной и   тяжелой умственной   отсталостью очень   грубо недоразвита 

познавательная деятельностьс ее процессами анализа и синтеза, что особенно ярко 

обнаруживается при обучении их счету. У таких детей не возникает подлинного понятия о 
числе и о составе числа, они лишь механически заучивают порядковый счет, с большим 

трудом овладевают конкретным счетом, а переход к абстрактному счету для большинства из 
них недоступен, поэтому в процессе обучения счету необходимо предусмотреть систему таких 
знаний, умений и навыков, которые прежде всего явились бы действенными, практически 

ценными и обеспечивали бы им подготовку к трудовой деятельности. 
 Обучение математике детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью должно 

быть организовано на практической, наглядной основе, обеспечено соответствующей 

системой наглядных пособий для фронтальной и индивидуальной работы учителя в классе, а 
также раздаточным дидактическим материалом для самостоятельных работ учащихся, а также 
важно проведение экскурсий , дидактических игр, наблюдений. 

На уроках математики учащиеся считают различные предметы, называют и записывают 
числа в пределах программного материала, решают простейшие задачи в одно действие, 

работают с монетами и символами бумажных денег. Кроме этого, дети знакомятся мерами 
длины, массы, времени, стоимости, объема, учатся распознавать некоторые геометрические 

фигуры. 

Занятия на уроках практического счета продуктивны в том случае, когда они тесно 
связаны с другими учебными дисциплинами: чтением, письмом, предметно- практической 
деятельностью, рисованием, трудом и носят практическую направленность. 

Понятие о величине: большой-маленький, длинный-короткий,, высокий – низкий, 
широкий – узкий, толстый – тонкий, больше – меньше, длиннее – короче, одинаковые, выше 

– ниже, шире – уже. 

Понятие о количестве: много, мало, столько же, один, больше, меньше, 
поровну. Пространственные представления: 

верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, дальше – ближе, вверху – 

внизу, выше – ниже, посередине, справа – слева, впереди – позади, вперед – назад. 
Соотнесение предметов по количеству в пределе 5 без называния чисел (один к одному) путѐм 

наложения и приложения. Накладывать и прикладывать предметы в направлении слева 

направо, соблюдая интервалы. 

понятие веса: тяжѐлый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова, раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось, стало, 
вместе, прибавить, отнять. 

I класс 

Пропедевтический период (4 месяца) 

Понятие о величине: большой - маленький, длинный - короткий, высокий - низкий, широкий – 
узкий, толстый – тонкий, больше- меньше, длиннее – короче, одинаковые, равные, выше – 
ниже, шире – уже. 
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Понятие о количестве: много –мало, один, больше, меньше, поровну, столько же. 
Пространственные представления: верхний – нижний, правый – левый, рядом, около, между, за, 
посередине, дальше – ближе, вверху – внизу, выше- ниже, справа – слева, впереди-позади, 

О. Высоцкая «Праздник Октября» 

А. Плещеев «Осенью» 

А. Барто «Наша Таня» 

С. Михалков «Ёлка» 

А. Блок «Зайчик» 

Е. Трутиева «На крылечко снежок падает не тает» 

И. Суриков «Зима» 

Е. Благинина «Флажок» 

З. Александрова «В школу» 
 

III класс 

Букварный 

период Чтение 
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: л, й, ь, е, я, ю, ѐ, ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Подбор слов с заданными звуками и определение места его нахождения его в слове (в начале и 
конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твѐрдыми и мягкими 

согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк) 

Выделение в словах звуков в начале , в середине и в конце слова. Составление и чтение слов из 
усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение предложений и 

коротких текстов из букваря. 

Письмо 

Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд, Йй, Ьь, Ее, Яя, 
Юю, Ёѐ, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ,ъ. 

Списывание с классной доски букваря, с печатных карточек слов, состоящих из усвоенных 
слоговых структур, предложений из 2-3 слов. 

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками. 

Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в односложных 
двухсложных словах с опорой на наглядность. 

Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения. 

Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом. 

 

Заучивание отрывков из произведений 

А. Плещеев «Мать и дети» 

В. Лифшец «Марш октября» 

А. Плещеев «Сельская песня» 

С. Маршак «Майский праздник в Москве» 

Г. Ладонщиков  «Улица поѐт» 

Е. Благинина «Здравствуй праздник» 

В. Берестов «Песенка весенних минут» 
 

 

IV класс 

Письмо 

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы сходные по начертанию, отличающиеся 
добавочными элементами (и-ш, о- а), пространственным расположением элементов (б-д). а так 
же трудные по начертанию (з-к). 

Звуки и буквы..Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные. Согласные 
звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различие. 

Слово..Слог как часть слова. Перенос части слова при письме ( с помощью учителя). Слова со 
стичением двух согласных, деление данных слов на слоги. 
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практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что это? что делает? 

Большая буква в именах людей и кличках животных. 

 

 

Предложение. 

Построение простого предложения: 

 составление предложений по вопросу, картинке, на тему предложенную учителем 
(запись с помощью учителя); 

 списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с данными 
картинками; 

 написание большой буквы в начале предложения и точка в конце предложения; 

 упражнения в списывании рукописного и печатного текста. 

 

Чтение 

Повторение материала 3-го класса. 

Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из слогов с 
использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением 
согласных. 

Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по вопросам 
учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. Соотнесение текста и 
иллюстрации. 

Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, заданного 
значения. 

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках. Упражнения в чтении 
рукописного материала. 

 
Заучивание отрывков из 

произведений С. Маршак «Сентябрь» 
М. Ивенсон «Листопад» С. Маршак 

«Ноябрь» 

З. Александрова «Наша семья» В. 

Бромловская «Бабушкины руки» В. 

Ладонщиков «Мастерица» И. 

Суриков «Стали дни короче» С. 

Маршак «Днекабрь» А. Плещеев 

«Уж тает снег» О. Высоцкая 

«Первое мая» С. Маршак «Июнь» 

 

Окружающий мир: Мир животных. Мир растений. Человек. 

В данном предмете на основе наблюдений окружающей действительности, бесед учителя с 
обучающимся, использования его небольшого жизненного опыта, предусматривается 
обеспечение максимально возможной динамичности, гибкости, взаимосвязи получаемых 

знаний, умений и навыков, создание межпредметных, межфункциональных связей. 

При знакомстве с миром растений и животных развивается память, речь, внимание, логическое 

мышление, повышается интерес к деятельности и происходит коррекция личностных качеств. 

Сергей знает, что растѐт в огороде. В семье есть корова, конь, собака, кошка, гуси, куры, 

поэтому ученик знает, как ухаживать за домашними животными и птицами. Он называет и 

правильно показывает части своего тела, но плохо понимает значение словосочетаний «правая 

рука», «левая рука»… Приоритетными направляющими коррекционной работы являются: 

 

формирование на доступном уровне знаний о природе и окружающем мире, основ 

безопасности жизнедеятельности; укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 



108  

формирование и развитие коммуникативной и когнитивной функции речи; расширение 
социальных контактов с целью формирования навыков социального поведения, знания о себе, о 
других людях, об окружающем микросоциуме. 

 

Уроки посвящаются темам, взятым из окружающей действительности, при этом количество 

новых слов, сообщаемых на одном уроке, должно быть ограничено, в противном случае Сергей 

их не запомнит. Задача состоит в том, чтобы дать определенные знания и навыки, развивающие 
ребѐнка с ограниченными возможностями интеллекта, научить его использовать полученные 

знания в практической деятельности. На уроках Сергей вместе с учителем будет вести 

наблюдения за жизнью растений и животных, изменениями в природе и труде людей, 

знакомиться с объектами непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая 
предметы и явления, будет с помощью учителя учиться анализировать, находить сходства и 
различия, делать простейшие выводы и обобщения. 

Наблюдения, практические работы развивают внимание, память, речь, мышление 
обучающегося. Уроки, построенные на непосредственном знакомстве с живыми предметами и 

явлениями природы, должны пробуждать познавательный интерес, стимулировать к 

деятельности, способствовать развитию коррекции личности школьника. 

Во время экскурсий учащийся будет знакомиться с предметами и явлениями в естественной 
обстановке. Наблюдения во время экскурсий завершатся сбором материала для дальнейшего 
его применения на уроках ручного труда, рисования, математики. 

На уроках ознакомления с окружающим миром будет использован литературный материал, 
связанный с праздничными датами нашей страны (День защитника Отечества, Международный 

женский день, День Победы, Новый год). По возможности организованы целевые прогулки и 
посещения праздничных мероприятий в школе. 

Часто уроки будут интегрированы с другими предметами. Так как у обучающегося есть 
определѐнные знания по предмету, есть определѐнный практический опыт, то в программу 1 
класса включены темы из типовой программы 2 и 3 классов. Эти темы выделены курсивом и 

предполагают возможное освоение обучающимся. 

Тематика. 
Одежда (пальто, платье, фартук, рубашка, пиджак, брюки, кофта). 

Обувь (ботинки, тапочки, туфли, сапоги, валенки, калоши). Уход за обувью. 

Огород (картофель, морковь, лук, огурец, помидор). Название. Различение по цвету, форме, 

величине, вкусу. Обобщающее понятие «овощи». 

Сад. Фрукты и ягоды (согласно местным условиям). Различение по форме, величине, вкусу, 
цвету. Обобщающее понятие «Фрукты». 

Деревья. Распознавание двух видов деревьев ( береза и ель). Уметь рассказать о наиболее ярких 
признаках этих деревьев (цвет коры, иглы у ели, листья у березы). Осенью листья опадают, а 
иглы остаются. 

Домашние животные: внешний вид (голова, лапы, хвост). Питание. 

Домашние животные (кошка, собака). Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. 
Какую пользу кошки и собаки приносят человеку, как заботится о них человек. 

Птицы (голубь, воробей). Внешний вид (голова, на голове глаза, клюв; туловище, две ноги, два 

крыла, хвост). Наблюдение за живыми птицами во дворе. Птицы кладут яйца, высиживают 
птенцов. Сравнение. Различие. 

Наблюдения за погодой (идет дождь, снег). 

Осень (солнце светит редко, дождь, пасмурно). 

Зима (холодно, снег, снежинки, лед, мороз). 

Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают, распускание почек, первые весенние цветы). 

Опыт: необходимые условия для роста лука. Наблюдение за ростом лука в разных условиях 

прорастания. Практическая работа: пересадка лука в ящик с землѐй. 

Труд взрослых в связи с сезонными изменениями в природе. 
Сбор природных материалов. 

Праздничные даты нашей страны (День защитника Отечества, Международный женский 
день, День Победы, Новый год). 
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II класс 

Повторение материала I класса по соотнесению натуральных объектов с их графическим 
изображением, упражнения в назывании изображенных предметов и в словесном обозначении 
действий . 

Ответы на вопросы и самые простые самостоятельные высказывания. 

Составление по картинкам распространенных предложений, состоящих из 3-х слов («Мальчик 
читает книгу», «Кошка пьет молоко» и т.п.) 

Классификация предметов (обувь, игрушки, дикие и домашние животные) по словесной 
инструкции, знание обобщающих слов, построение предложений с предлогами «на», «в», 

выражающими пространственные отношения предметов (на парте – в парте, на шкафу- в 
шкафу). 

Знание форм множественного числа (стол – столы, книга – книги) 
Заучивание стихотворений, считалок, речевок, потешек, коротких песенок. 
Тематика. 

Овощи (помидор, огурец). Цвет, форма, вкус, запах. Обобщающее понятие «овощи». 

Фрукты и ягоды (согласно местным условиям). Различение по форме, величине, вкусу. 
Обобщающее понятие «Фрукты». 

Деревья. Распознавание двух видов деревьев (например, береза и ель). Уметь рассказать о 
наиболее ярких признаках этих деревьев (цвет коры, иглы у ели, листья у березы. Осенью 
листья опадают , а иглы остаются). 

Комнатные растения (герань цветущая). Название. Распознавание по внешнему виду. 

Домашние животные (кошка, собака). Расширение и дополнение знаний, полученных в 1 
классе. Внешний вид: тело покрыто шерстью, на лапах когти. Какую пользу 
вперед – назад. Соотнесение предметов по количеству в пределах 5 без называния чисел (один 
к одному) путем наложения и приложения слева направо, соблюдая интервалы. 

Понятие массы: тяжелый – легкий, тяжелее – легче. 

Слова , раскрывающие сущность сложения и вычитания: было, осталось стало, вместе, 
добавить, убрать. 

Числа 1-3 Счет в пределах 3. Образование чисел 2 и 3. Присчитывание и отсчитывание по 1. 

Написание цифр 1,2,3. 

 
Знаки сложения и вычитания. Сложение и вычитание чисел в пределах 3 на конкретном 

материале. 

Решение примеров в пределах 3. Составление и решение примеров и задач на основе 
практических действий. 

Меры стоимости. Знакомство с монетой 1 коп. Распознавание ее. 

Геометрический материал : круг, квадрат. Отбор по образцу и по названию в играх и 
упражнениях. 

II класс 

Повторение материала I класса. 

Образование чисел в пределах 5. Счет в пределах 5. Присчитывание и отсчитывание по 
единице. Практические работы. Формирование вычислительных навыков. Написание цифр 
1,2,3,4,5. 

Знакомство со счетами и работа со счетным материалом. 

Сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду. Выделение большего или меньшего числа. 
Нуль как отсутствие остатка (умение узнавать и находить его). Соответствие числа и 

цифры. Количественное определение предметов в группе. Выделение нескольких предметов из 

множества. Глобальное узнавание предметов в группе, выделение по определенным признакам 

нескольких предметов из множества. 

Меры стоимости. Знакомство с монетами 1 и 5 коп. Распознавание монет в играх и 
упражнениях. 
Временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

Геометрический материал: треугольник. Обведение шаблона и штриховка. 
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Составление и решение задач на нахождение суммы и остатка. Запись действия задачи без 
наименования. Составление задач по примерам. 

 

III класс 

Повторение материала II класса. 

Устная и письменная нумерация в пределах 8. Образование и запись чисел. Сравнение чисел в 
пределах 8. Счет прямой и обратный. Счет от заданного до заданного числа. Отсчитывание по 
1. 

Формирование вычислительных навыков в пределах 8. Работа со счетами и счетным 
материалом. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка. Запись слова «задача». 
Меры стоимости. Размен монеты 5 коп. по 1 коп. 
Временные понятия: неделя. Число дней, их последовательность. 

Геометрический материал: прямоугольник, обведение по шаблону прямоугольника. Обведение 
по клеткам квадрата и прямоугольника. 

Знакомство с линейкой. Проведение прямой линии через одну точку с помощью линейки. 
Отсчет от нуля. 

 

IV класс 

Повторение материала III класса. 

Образование и запись чисел первого десятка. Счет в пределах 10. Написание цифр. 

Сложение и вычитание в пределах 10, решение примеров, работа со счетами, счетным 
материалом. Замена 10 единиц на 1 десяток. 

Решение задач на нахождение суммы и остатка, запись действий задачи с 
наименованием. Счет по 2 и по 5. Меры стоимости – 10 коп. Размен монеты в 10 коп.. 

Геометрический материал: квадрат; прямая линия, проходящая через две точки. Построение 
квадрата по точкам с применением линейки. Обведение по клеткам различных геометрических 
фигур. 

 

Ручной труд. 

Главное место в коррекционно-воспитательной работе с учениками отводится трудовому 
обучению, где они овладевают элементарными трудовыми навыками, необходимыми для 

выполнения несложных работ в особо созданных условиях, у детей развивается познавательная 

деятельность. Выполнение различных операций ставит воспитанников перед необходимостью 
познания материалов, их свойств и качеств, требует различения предметов, включенных в 

трудовую деятельность, что приводит к развитию представлений, мыслительных операций и 
речи. 

В процессе труда формируются такие личностные качества, как привычка к трудовому усилию, 

способность работать в коллективе, что является очень важным условием для дальнейшей 
социально-трудовой адаптации воспитанников. Трудовая деятельность оказывает большое 

влияние на физическое развитие детей. В процессе трудового обучения у воспитанников 
улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, 

координированность движений. 

Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью обучаются таким видам ручного 
труда, как элементарное конструирование, лепка, овладевают навыками работы с тканью, 
нитками, бумагой, природным материалом. 

Успешное формирование трудовых навыков у воспитанников возможно лишь при правильной 
организации учебного процесса. Центральное место на уроке занимает практическая работа. 
Кроме непосредственно практической работы, определенное время отводится на приобретение 

воспитанниками знаний познавательного характера, они изучают технику безопасности и 
санитарно-гигиенические требования к урокам ручного труда. Программа обучения ручному 

труду в начальных классах содержит перечень изделий, изготовлением которых должны 

овладеть воспитанники. Необходимо отметить, что во всей трудовой деятельности учащихся 
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полностью исключены измерительные операции. Их знакомят со свойствами материалов и 
областью их применения. 

Обучение ручному труду предусматривает проведение экскурсий с целью изучения 
окружающего мира и сбора природного материала. 

 

I класс 

Лепка. 

Педагог учит детей правилам работы с глиной или пластилином, правильному положению рук - 

обе руки до локтя на столе , учит правильным движениям рук, пальцев в процессе работы. Дети 

должны получить следующие навыки в работе с глиной (или пластилином): 

Разминать глину; Раскатывать прямыми движениями ладоней (палочки) в руках и на 
подкладной доске; 

Раскатывать кругообразными движениями ладоней (мяч); 
Вдавливать углубления на поверхность шара (яблоко); 
Делить глину на части; 

Сплющивать между ладонями (лепешки, блины, шляпка 
гриба); Соединять две части (баранки, гриб со шляпкой, 
снеговик); Лепить буквы: А, О, У. 

Уметь в лепке использовать правильные представления о величине и форме: при задании 
слепить большой и маленький шарики (мячи, яблоки, палочки) делить глину на две неравные 
части; лепить шар и делать из него круг (лепешка, блин). Понимать и употреблять эти слова, 
выполнять с ними действия. 

Работа с бумагой. 

Выработка умений и навыков работы с бумагой: мять бумагу и разглаживать ее ладонью; 

разрывать произвольно, отрывать небольшие кусочки; сгибать бумагу по прямым линиям 
произвольно (в любом направлении), разгибать ее и разглаживать по месту сгиба ; сгибать лист 

бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

Изготовление изделий: коллекция цветной бумаги (2-3 цвета); «книжечка» (из двух листов 
бумаги), «закладка». 

Раскладывание готовых геометрических фигур из цветной бумаги (круг, квадрат, треугольник) 
на полоске бумаги в указанном порядке (выбирая по цвету или чередуя); на листе бумаги, 
образуя определенный рисунок. 

Складывание изделий , состоящих из двух готовых деталей: грибок, дом с крышей и т.д., 
правильно соотнося части. 
Работа с нитками. 

Разборка ниток. 

Размотка трикотажного 
срыва. Сортировка по цвету. 
Намотка на катушку. 

II класс 

Работа с бумагой. 
Закрепление умение и навыков, полученных в первом классе. 

Умение и навыки работы с бумагой: сгибать и разгибать бумагу по прямым линиям 

произвольно; Сгибать и разгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны. 

 
Изготовление изделий: «Наборная линейка» (без загиба боковых сторон), «мебель» из бумаги 
(«стол, скамейка») – без применения клея. 

Знакомство с использованием гуммированной бумаги. Наклеивание готовых геометрических 

фигур из гуммированной бумаги в указанном порядке, выбирая по цвету (одноцветные) или по 
форме, чередуя фигуры по цвету или форме. 

Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух готовых частей: домик с крышей, гриб, 

морковка с зеленью и т.д. Выполнение изделий из гуммированной бумаги елочных украшений, 
цветных флажков без применения ножниц. 

Лепка. 
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Закрепить навыки обращения с материалом и выполнения определенных правил при работе с 
ним, полученные в первом классе. 

Закрепить навыки: раскатывание прямыми и круговыми движениями между ладонями; 
сплющивание между ладонями. 
Приобрести новые навыки лепки. 

Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать 
столбики с соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 

Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, образуя 

формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. 

 
Дети лепят посуду из одного куска глины (тарелка), из двух (чашка с ручкой); овощи, фрукты, 
рыба, лопата, корзина с фруктами, тарелка с продуктами). 
Буквы: А, О, У, М, П, Н, Т, Р, Ш, Л, Х. 

Уметь в лепке использовать правильное представление о величине, цвете и форме: лепить по 
заданию предметы, большие и маленькие, толстые и тонкие (морковки), длинные и короткие 
(столбики); лепить по заданию изделия, их детали из пластилина определенного цвета. 

Работа с нитками. 

Сортировка ниток по цвету. 

Упражнения в разрывании ниток разной длины и 
толщины. Наматывание на катушку, клубок, картон. 
Плетение косички из толстых шнурков. 

 
III класс 

На занятиях по элементарному конструированию соблюдается преемственность с предметом 
«предметно – практическая деятельность». 

Лепка. 

Повторение и закрепление умений и навыков, приобретенных в первом и втором классах. 
Отщипывать пальцами кусочки и скатывать мелкие шарики (вишни, сливы, яички). Сгибать 
столбики с соединением концов, сплетением (бублики, баранки, сдобы, кренделя). 

Защипывать края формы кончиками пальцев (миска, блюдце, корзинка). 

Вытягивать столбик из короткого толстого цилиндра, округлять и заострять концы его, образуя 

формы: огурец, батон, морковь. Соединяя части, плотно прижимать одну часть к другой. 

 
Лепка более сложных форм из двух – пяти частей (пирамида, снеговик, погремушка, рыбка, 
утенок, зайчик, матрешка, кувшин с ручкой). 

Освоить приемы: 

Соединения деталей примазыванием (матрешка, цыпленок); 

Прищипывание, простейшее оттягивание небольших деталей (клюв). 

Передавать форму простых, знакомых предметов, достигая приблизительного сходства (овощи, 
фрукты, посуда). 

Лепка их по представлению (без показа образца). Лепка рельефов букв и цифр на подкладной 
доске по образцу. Лепка с применением инструментов для резания материала, обработки 
деталей поделки. 

Работа с бумагой. 

Закрепление навыков, полученных в первом классе. 

Умения и навыки работы с бумагой: сгибать лист бумаги пополам, совмещая углы и стороны; 
сгибать бумагу до обозначенной линии; сгибать квадратный лист бумаги с угла на угол по 

диагонали. Разгибать и расправлять согнутую бумагу, разглаживать ее ладонью и пальцами. 
Разрывать бумагу по сгибу. 

Изготовление изделий: «тетрадь» из трех - четырех листов бумаги с обложкой, «наборная 
линейка» с загибом боковых сторон. 
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Знакомство с клеящим карандашом, его свойствами. Умение пользоваться им, соблюдая 
последовательность и аккуратность в работе. Наклеивание простейших форм на контур. 
Складывание и наклеивание фигур, состоящих из двух частей (дом с крышей, гриб и т.д.). 

Выполнение изделий из бумаги с применением клеящего карандаша: изготовление елочных 
украшений, флажков из цветной бумаги, цепочки из двух разноцветных полос. Для более 

сильного состава детей и детей, получивших дошкольную подготовку: знакомство с 
крахмальным клейстером и его свойствами; умение пользоваться клейстером; приемы работы с 

кистью. Наклеивание вышеуказанных форм и изготовление изделий с применением клея. 

Экскурсия в картонажно- переплетную мастерскую школы, в книжный магазин или магазин 
канцелярских принадлежностей. 

Работа с нитками и тканями. 

Сортировка и наматывание ниток на катушку, клубок, картон. 
Плетение косичек из толстых, цветных шнуров или мотков 
ниток. Завязывание узелков на концах. 

Завязывание банта. 

Экскурсия в школьную швейную мастерскую, ознакомление с работами старших учеников и 
оборудованием мастерской. 

IV класс 

Повторение более трудных разделов программы для 2-3 классов. Повторение того, что 
недостаточно усвоено детьми данного класса. 

Повторение работы по конструированию. Выполнение известных построек без образца, по 
схематическим рисункам с обозначенными линиями составляющих деталей. 

Несложные объемные изделия из природных материалов (изготовление по образцу ежика, 
цветка и т.д.). 

Лепка по представлению деталей для макетов на темы сказок, бытовых сюжетов. Сборка 
макетов осуществляется учителем на подставках из плотного картона или тонкой фанеры. 
Макеты: «Колобок», «Репка». 

Лепка плоскостных фигур (овощи, фрукты) на дощечках. 

Работа с пластмассовым конструктором или металлоконструктором. Упражнения в приемах 
работы ключом и отверткой. Сборка по образцу треугольника, квадрата, домика. 

 

Изобразительное искусство (ИЗО). 

Изобразительное искусство – имеет важное значение в плане развития и воспитания детей с 
умеренной и тяжелой умственной отсталостью, коррекции их познавательной деятельности. 

Занятия по рисованию способствуют развитию у детей правильного восприятия формы и цвета 
предметов, оказывают положительное влияние на формирование целенаправленной 

деятельности. В ходе уроков по данному предмету у учащихся развиваются аккуратность, 
настойчивость, самостоятельность в работе. 

Уроки ИЗО состоят из трех разделов: декоративное рисование, рисование с натуры, рисование 
на тему. Однако, прежде чем подойти к этим занятиям, с учащимися необходимо провести 
подготовительные упражнения. 

Подготовительные занятия. 

В ходе их дети учатся слушать и выполнять инструкции педагога, правильно держать карандаш 
и лист бумаги на столе, называть и дифференцировать цвета, проводить разнообразные линии, 
с помощью трафаретов рисовать и раскрашивать геометрические фигуры. 

Во время занятий рисованием необходимо использовать различные упражнения, направленные 
на выделение формы, величины и цвета предмета. Они должны быть связаны с игровой и 
предметно - практической деятельностью учащихся. 

На подготовительных занятиях большое место должно быть отведено работе с трафаретами и 

шаблонами. Они могут представлять собой различные геометрические фигуры, овощи и 

фрукты, а также буквы и цифры. Работа по обводке и раскрашиванию букв и цифр позволит 
лучше запомнить их. 

В ходе подготовительных занятий большая роль отводится обучению детей раскрашиванию. 

Для них характерна крайне небрежная раскраска, когда штрихи наносятся линиями в 
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различных направлениях и выходящими за контур рисунка и т.п. Здесь важным моментом 
является индивидуальный показ учителем приемов раскрашивания. 

Большое внимание в работе с детьми с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следует 
уделять упражнениям, позволяющим научить детей различать основные цвета, находить в 

классе предметы заданного цвета. 

Декоративное рисование. 

На уроках декоративного рисования с помощью учителя дети составляют простейшие узоры в 
полосе, квадрате, круге и т. д. Учатся также различать цвета, по возможности красиво сочетать 

их, рисовать орнаменты в определенной последовательности; вначале учат детей составлять и 
раскрашивать орнаменты из геометрических элементов, а затем из растительных форм. 

На первых годах обучения при составлении узоров в полосе из растительных или 
геометрических фигур деление полосы на одинаковые части производит учитель. В более 
старшем возрасте это задание выполняют сами учащиеся с помощью трафаретов. 

Рисование с натуры. 

Большое место при проведении данных занятий занимает тщательный анализ объектов. С 

помощью учителя дети внимательно рассматривают предмет, определяют его форму и цвет. 

Учащиеся тренируются в проведении вертикальных, горизонтальных и наклонных линий, 
учатся изображать хорошо знакомые предметы, определять пространственное расположение 

объектов относительно друг друга (справа, посередине, слева, вверху, внизу), передавать 
окраску предметов. 

С целью совершенствования познавательной деятельности учащихся целесообразно 

использовать на уроке такие предметы, которые дети могли бы по возможности исследовать. 
Для этого хорошо иметь строительный конструктор, с помощью которого можно составлять 

различного типа постройки. 

Рисование на тему. 

На занятиях дети занимаются изображением явлений окружающей жизни и иллюстрированием 
сказок. Оборудование уроков тематического рисования составляют игрушки, модели, муляжи. 

Учащиеся изображают очень простые по форме предметы, раскрашивают их. Педагог подробно 
объясняет и показывает, что следует нарисовать, где и в какой последовательности. При этом 

вводит в свою речь слова, обозначающие пространственные соотношения предметов. 

С целью повышения эффективности уроков тематического рисования учитель должен чаще 

использовать различные игровые приемы и игровые ситуации. Особое внимание при этом 

уделяется развитию речи учащихся. С помощью учителя дети должны описывать предмет, 
рассказывать о последовательности работы над рисунком, давать отчет о проделанном. 

На уроках тематического рисования рассматривают и пересказывают по вопросам содержание 
картин, изображающих времена года, различные детские сказки. 

Уроки рисования должны быть тесно связаны с другими учебными предметами и в частности с 
уроками письма и предметно - практической деятельности. 

 

I класс 

Подготовительные упражнения 

Выявление навыков рисования. 

Развитие умения правильно держать карандаш. 

Знакомство с понятиями «верх», «низ» (листа бумаги), умение правильно располагать бумагу 
на парте. 

Знакомство с основными цветами и заучивание их (красный, синий, зеленый, желтый, черный, 
белый). 

Развитие умения проводить прямые, вертикальные, горизонтальные и наклонные линии на 
бумаге в клетку (лесенка, шарфик, узор) по опорным точкам. 

Упражнения в проведении прямых линий, зигзага, волны различной толщины на гладкой 
бумаге (тропинка, шнурки, ветка). 

Различение круга, квадрата, треугольника. Рисование их по трафарету, намеченным линиям, 
опорным точкам, рисование замкнутых линий (круги, цепочки, клубочки). 
Развитие навыка правильного раскрашивания с соблюдением контура. 
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Обводка и последующее закрашивание изображений несложных предметов, используя знания 
геометрических фигур. 

Декоративное рисование. Содействовать выработке у детей умения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять в закраске элементов орнамента, 
соблюдая контур рисунка; развивать умение применять трафареты (шаблоны); учить различать 

и называть цвета: черный, белый, красный, синий, желтый, зеленый. 

Примерные задания. 

Рисование по трафарету, намеченным линиям больших и маленьких квадратов, их 
раскрашивание. 

Рисование круга по трафарету. 
Рисование с натуры. Учить детей различать несложные предметы по форме, величине, цвету и 
рисовать их по трафарету, намеченным линиям, по точкам; с помощью учителя раскрашивать 
рисунок, не выходя за контуры. 

Примерные задания. 

Рисование и раскрашивание осеннего листа (дорисовывание недостающих элементов, 
рисование по точкам). 

Рисование по точкам и раскрашивание моркови. 

Рисование домика (высокого, низкого) по трафаретам и опорным 
точкам. Рисование по шаблону с последующим раскрашиванием 

флажка, елки. Рисование по трафаретам пройденных букв и цифр 
Рисование по трафарету цветов, раскрашивание их. 

Рисование на тему. Учить детей по возможности правильно размещать элементы рисунка на 
листе бумаги; передавать пространственные и величинные элементы простейших предметов 
(наверху, внизу, большой, маленький, высокий, низкий); отождествлять с помощью учителя 

свой рисунок с реальным предметом; правильно подбирать цвета. 

Примерные задания. 

Рисование на темы «Цветы растут на полянке», «Разноцветные флажки» (большие и 
маленькие). 

Рисование по замыслу «Что бывает круглое». 

Рисование на темы: «Новогодняя елка», «Ярко светит солнышко», «Салют». 

II класс 

Декоративное рисование. Продолжать вырабатывать у детей умение проводить от руки 
вертикальные, горизонтальные и наклонные линии (вначале на листе бумаги в клеточку); учить 

различать плоскостные геометрические фигуры по цвету и форме; раскрашивать рисунок, 
используя основные цвета и не выходя за контур. 

Примерные задания. 

Рисование с помощью трафарета узора в квадрате путем деления квадрата по осевым линиям – 
диагоналям. 

Закрашивание готового узора с использованием 2-3 контрастных цветов. 

Рисование с помощью трафарета узора в полосе из геометрических фигур, опираясь на образец. 
 

Самостоятельное рисование геометрического узора с опорой на образец. 

Рисование в квадрате с помощью трафарета узора из листочков (на осевых линиях – 
диагоналях). 

Рисование узора для косынки треугольной формы разной величины, разного 
цвета. Самостоятельное составление узора с использованием трафаретов. 

Рисование с натуры. Учить детей по возможности правильно располагать изображения на 
бумаге; различать и называть формы квадратных, круглых и треугольных предметов; 

передавать в рисунке с помощью шаблона квадратную, круглую и треугольную форму 
предметов; по возможности соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов; 

аккуратно раскрашивать рисунок. 

Примерные задания. 

Рисование с натуры овощей, фруктов с применением трафарета и без них (яблоко, лук, репа, 
морковь, огурец). 
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Рисование предметов, состоящих из ряда геометрических фигур, с использованием нескольких 
цветов по опорным точкам (бусы, домик, скворечник, снежная баба). Рисование по опорным 
точкам и образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на тему. Работать над обогащением зрительных представлений учащихся; учить их 
передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; изображать по представлению 
округлую форму частей предмета. 

Примерные задания. 

Рисование на тему «Времена года». 

Иллюстрирование сказок «Колобок», «Три медведя» (чашки различной формы, ложки). 

III класс 

Декоративное рисование. Продолжать учить детей проводить от руки прямые линии. Рисовать 
геометрические фигуры и составлять из них различные узоры; чередовать цвета в узоре; 
рисовать по обводке, с помощью трафаретов, шаблонов и самостоятельно растительные узоры, 

правильно использовать цвета. 

Примерные задания. 

Рисование геометрического узора по образцу, по обводке. 

Составление и рисование по образцу геометрического узора. 

Рисование геометрического орнамента в квадрате (деление по диагоналям), треугольнике. 

Обводка растительного узора в полосе с самостоятельным закрашиванием. Составление и 

закрашивание растительного узора в полосе с помощью трафаретов (елка, гриб, снежинка, 
снеговик). 

Рисование растительного узора в круге (салфетка). Рисование узоров из цветов и листочков. 
Рисование с натуры. Продолжать учить детей правильно размещать изображение на листе 
бумаги. Различать и называть формы квадратных , круглых , треугольных и прямоугольных 

предметов; передавать в рисунке с помощью шаблона и самостоятельно квадратную, круглую, 

треугольную и прямоугольную форму отдельных предметов. Уметь, по возможности, 

соблюдать в рисунке пространственные отношения предметов, аккуратно раскрашивать 
рисунок, соблюдая контур; подбирать цвета, соответствующие натуре. 

Примерные задания. 

Рисование с помощью шаблона листьев дуба, березы, тополя. Рисование овощей, фруктов, ягод, 

грибов. Рисование предметов прямоугольной формы (книга). Рисование цветов (ромашка, 
колокольчик). Рисование новогодних игрушек (бусы, флажки, шары). Рисование игрушек 

(«Неваляшка»), рисование по образцу пройденных цифр и букв. 

Рисование на тему. Продолжать обогащать представления учащихся об окружающей 
действительности. 

Учить их воспроизводить в рисунке знакомые предметы, передавать пространственные 
отношения предметов. 

 

Примерные задания. 

Рисование на темы: «Осенний лес», «Новогодняя елка», «Деревья весной» (хвойное, 
лиственное дерево). 

Тематическое рисование: открытка к 8 Марта, «Мой дом, моя школа». 

 
 

IV класс 

Декоративное рисование. Учить детей рисовать по образцу и самостоятельно узоры из 
геометрических и растительных форм в полосе и квадрате; определять форму и цвет составных 
частей, по возможности определить структуру узора. 

Примерные задания. 

Самостоятельное расположение деталей узора и составление их на данной площади . Рисование 

растительного узора в полосе по образцу. Составление растительного узора из двух фигурок – 
трафаретов в полосе. Рисование узоров в квадрате по образцу и самостоятельно. Составление 

узора из линий различной конфигурации и цвета . Рисование узоров в круге (тарелка). 
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Рисование с натуры. Продолжать учить учащихся различать и изображать предметы 
квадратной, прямоугольной, круглой и треугольной формы; по возможности развивать умения 
определять последовательность выполнения рисунка. 

Примерные задания. 

Рисование предметов, включающих в себя геометрические формы: дом, автобус, елки с 
игрушками. Рисование листьев березы и ивы. Обводка и раскраска с помощью трафаретов 
листьев клена и дуба. 

Рисование гирлянды новогодних игрушек, снеговика (шаров), овощей и фруктов различной 
формы; цыпленка; башенки из элементов конструктора. 

Рисование на тему. Развивать у учащихся умение соединять в одном сюжетном рисунке 
изображения нескольких предметов; учиться располагать их в определенном порядке, 
передавать характерные признаки времен года средствами изобразительного искусства. 

Примерные задания. 

Рисование на темы: «Моя семья», «Деревья весной», «Моя улица», «Времена года» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников школы. 

 
Учащиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью к концу обучения в школе 

должны овладеть: 

 необходимыми для жизни навыками социального поведения и общения с окружающими; 

 уметь ориентироваться в окружающей действительности; 

 соблюдать общепринятые нормы поведения; 

 владеть навыками устной разговорной речи, уметь отвечать на поставленные вопросы, 
задавать вопросы с целью получения информации; 

 овладеть несложными навыками самообслуживания, личной гигиены, простейшими 
навыками ведения домашнего хозяйства. 

Некоторые ученики могут овладеть несложными видами производительного труда.
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГООБРАЗОВАНИЯ. 

 
Учебный план МКОУ «Кодская ООШ» - нормативный правовой акт,регламентирующий 

перечень предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение. 
Учебный план МКОУ «Кодская ООШ»        составлен на основе: 

 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 г. № 373; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 
 2010  г. № 1241 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 
 2011 г. № 2357 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 29 декабря 2010 г. № 189); 

 примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

 устава МКОУ «Кодская ООШ». 
 

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ начального общего образования. 

Учебный план ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, 34 учебные 

недели в год для 2 – 4 классов. Учебная неделя в 1- 4 классе – 5 дней. Продолжительность 

уроков во 2-4 классах – 40 минут. В целях облегчения процесса адаптации обучающихся 1 
класса применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки: 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. Обучение проводится без 
балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 

Длительность перемен между уроками для обучающихся: 

после 1 урока - 10 минут 

после 2 урока - 20 минут 

после 3 урока - 20 минут 

после 4 урока - 20 минут 

Расписание уроков строится в соответствии с гигиеническими рекомендациями 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. С целью профилактики 
общего утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на уроках в 1-4 классах 

обязательно проводятся: ежедневная утренняя гимнастика за 5 минут до начала 1 урока, 

динамические паузы, гимнастики для глаз. 

Учебный план ориентирован на освоение федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения, является частью основной образовательной 
программы начального общего образования, целью реализации которой является обеспечение 

планируемых результатов по достижению целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 
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потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья. 

Учебный план состоит обязательной части, которая определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть представлена предметными областям и основными задачами их 

реализации: 

Филология (русский язык, литературное чтение, немецкий язык). Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие диалогической 
и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Математика. Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). Формирование 
уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 
природе нашей страны, еѐ современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 
Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к 
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 
истории и современности России. 

Искусство (музыка, изобразительное искусство). Развитие способностей к 
художественно- образному, эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру. 

Технология (технология). Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково - аналитической деятельности для практического решения 
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Физическая культура (физическая культура). Укрепление здоровья, содействие 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
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Учебный план начального общего образования 
 

Предметные Учебные предметы Количество часов в год всего 

области I II III IV 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и  

Математика 
132 136 136 136 540 

информатика 

Обществознание  

 

Окружающий мир 

 
66 

 
68 

 
68 

 
68 

 
270 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Основы  
 

- 

 
- 

 
- 

 
34 

 
34 

религиозных Основы религиозных 

культур и культур и светской 

светской этики этики 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 
33 34 34 34 135 

искусство 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая  

Физическая культура 
99 102 102 102 405 

культура 

Итого 693 782 782 782 3039 
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Сетка часов недельной учебной нагрузки 
 

Предметные Учебные предметы Количество часов в неделю всего 

области I II III IV 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и  
Математика 

 

4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 
информатика 

Обществознание и  

Окружающий мир 

 

2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 естествознание 

(окружающий мир) 

Основы религиозных   

– 
 

– 
 

– 
 

1 
 

1 культур и светской Основы религиозных культур 

этики и светской этики 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Физическая культура Русские народные 
1 1 1 

 
3 

подвижные игры 

Я - турист    1 1 

Обществознание и Полезные привычки  

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

+ естествознание 

(окружающий мир) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (кружки, секции,  

10 
 

10 
 

10 
 

10 
 

40 
проектная деятельность и др.) 

 
 

Общая характеристика обязательной части 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 
по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, окружающему 

миру, Основам религиозных культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, 
технологии, физической культуре, приведены в разделе 2.2.«Программы отдельных учебных 

предметов» основной образовательной программы начального общего образования. 

Общая характеристика части формируемой участниками образовательного процесса 
 

По итогам диагностики интересов обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей), с целью обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 4 часа 

части, формируемой участниками образовательного процесса отведено на ведение учебных 

курсов «Русские народные подвижные игры» и «Я - турист».   

С целью профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждения 

распространения ВИЧ - инфекции в детской и подростковой среде, в рамках предмета 
«Физическая культура» представлен 8 часовой модульный курс «Полезные привычки»  
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3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время в связи с переходом 
на новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурной и творческой 
самореализации личности ребѐнка, еѐ интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на 
уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 
организовать своѐ свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 
взаимодействия школьников в определѐнном аспекте, что в своей совокупности даѐт большой 

воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах 
человека, общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе 
развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 
самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 
одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 
удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная система 
внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

учащегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в 
любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в 

свободное от обучения время. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 
направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, викторин, праздничных 

мероприятий, соревнований. Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 
среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается 

материал. На занятиях руководители стараются раскрыть у учащихся такие способности, как 
организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном 

развитии младших школьников. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определѐнную роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 
руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счѐте, состояние общественного сознания и общественной 
жизни. 

Внеурочная деятельность   направлена   на   развитие   воспитательных   результатов: 

• приобретение учащимися социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

• приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Цель внеурочной деятельности: 
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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 учѐбы 

время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 
самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 
2. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

3. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

4. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 
и настойчивости в достижении результата. 

5. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) - для формирования здорового образа 

жизни. 

6. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных 
программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

8. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 
сельским Домом культуры, библиотекой, семьями учащихся. 

Принципы программы: 

 Включение учащихся в активную деятельность. 

 Доступность и наглядность 

 Связь теории с практикой. 

 Учѐт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

 Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

На содержание программы оказали влияние следующие факторы: 

Традиции школы. 
Особенности возраста, класса, индивидуальности детей. 

Особенности руководителей кружков и секций, их интересы, склонности, установки. 

Месторасположение школы по отношению к лесу, реке, районному центру. 

Направления реализации программы 

1. Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения 
учащимися свободного времени. 

2. Проведение необходимых для оптимальной занятости учащихся в свободное от учѐбы 
время организационно-управленческих мероприятий. 

3. Совершенствование содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 
учѐбы время. 

4. Информационная поддержка занятости учащихся в свободное время. 

5. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся во внеурочное время 

6. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7. Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 
Программа организации внеурочной деятельности, в соответствии с приоритетными 

направлениями программы развития школы, состоит из подпрограмм, в рамках которых 

реализуются 5 направлений деятельности. 
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Учебный план внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

«+» - другие формы внеурочной деятельности 

Разрабатывается на все 4 года с учетом выбора программ 

Внеурочная деятельность 1 класс. 

Направления 

деятельности 

ТО Количест 

во 
часов 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

Мероприятия по плану школы и класса в соответствии 

с программой духовно-нравственного воспитания. 

Развлекательно-досуговая деятельность. Праздники, 

викторины, игры, поездки в музеи 

 

Социальная 
деятельность 

Проекты, акции под руководством классных 
руководителей 

 

Общеинтеллектуаль 

ная деятельность 

Программа внеурочной деятельности «Шахматы» 1 ч. 
* Программа внеурочной деятельности «Что? Где? 

Когда?» 1 ч. (проектная деятельность) 

1 ч 

Общекультурная 

деятельность 

* Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебная 

кисточка» 1 ч. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Танцевальный»1 

ч. (Кодская 

сельская 

библиотека) 

Программа 

внеурочной 

деятельност 

и 

«Хоровой» 

2 ч. 

(Кодской 

дом 

культуры) 

5 ч 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Школа 

вежливых наук» 1 

ч 

* Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Волшебный мир 

бумаги»1 ч. 

 

Спортивно- 

оздорови- тельная 

деятельность 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровый образ 

жизни» 1 ч 

(социальный 

педагог) 

Курс «Разговор о 

правильном 

питании» 

(интегрировано в 

классные часы, 

уроки 

окружающего 

мира, внеклассные 

мероприятия) 

Программа 

внеурочной 

деятельност 

и 

«Азбука 

экологии» 1 

ч 

(школьная 

библиотека) 

2 ч 

№ Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого 

1 Духовно-нравственное 2 2 2 2 8 

2 Социальное 2 2 2 2 8 

3 Общеинтеллектуальное 2 2 2 2 8 

4 Общекультурное 2 2 2 2 8 

5 Спортивно- 
оздоровительное 

2 2 2 2 8 

 Итого: 10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 40 ч 
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 Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между уроками. 

 

Развлекательная –досуговая деятельность (Дни 

Здоровья, спортивные праздники) 

 

Итого: 10 ч (из них 8 ч-кружки) 8 ч 

*-осуществляется выбор программ внеурочной деятельности данного направления педагогом, 

исходя из общего количества часов в учебном плане ( по анкетированию родителей) 

 

Внеурочная деятельность 2 класс. 

Направления 

деятельности 

ТО Количест 

во 
часов 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

Мероприятия по плану школы и 

класса в соответствии с программой 

духовно-нравственного воспитания. 

Развлекательно-досуговая 

деятельность. Праздники, викторины, 

игры, поездки в музеи 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Я-гражданин» 

1 ч. 

2 ч 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Народоведени 

е» 1 ч.( 

школьная 

библиотека) 

Социальная 
деятельность 

Проекты, акции под руководством классных 
руководителей 

 

Общеинтеллектуаль 
ная деятельность 

Программа внеурочной деятельности «Шахматы» 1 ч. 1 ч 

Общекультурная 

деятельность 

* Программа внеурочной деятельности «Волшебный 

мир бумаги»1 ч. 

* Программа внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка» 1 ч. 

* Программа внеурочной деятельности «Школа 

вежливых наук» 1 ч 

Программа внеурочной деятельности 

«Танцевальный»1 ч. (Кодская сельская библиотека) 

Программа внеурочной деятельности «Хоровой» 2 ч. 

(Кодской дом культуры) 

4 ч 

Спортивно- 

оздорови- тельная 

деятельность 

Программа внеурочной 

деятельности «Здоровый 

образ жизни» 1 ч 

(социальный педагог) 

Курс «Разговор о 

правильном питании» 

(интегрировано в 

классные часы, уроки 

окружающего мира, 

внеклассные 
мероприятия) 

1 ч 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между уроками. 
 

Развлекательная –досуговая деятельность (Дни 

Здоровья, спортивные праздники) 

 

Итого: 10 ч (из них 8 ч-кружки) 8 ч 
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*-осуществляется выбор программ внеурочной деятельности данного направления педагогом, 

исходя из общего количества часов в учебном плане 

 
 

Внеурочная деятельность 3 класс. 

Направления 
деятельности 

ТО Количество 
часов 

Духовно- 

нравственная 

деятельность 

Мероприятия по плану школы и 

класса в соответствии с 

программой духовно- 

нравственного воспитания. 

Развлекательно-досуговая 

деятельность. Праздники, 

викторины, игры, поездки в 

музеи 

* Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Народоведение» 1 

ч.(школьная 

библиотека) 

1 ч 

* Программа 

внеурочной 

деятельности «Я- 
гражданин» 1 ч. 

Социальная 
деятельность 

Проекты, акции под руководством классных 
руководителей 

 

Общеинтеллектуаль 

ная деятельность 

Программа внеурочной 

деятельности «Шахматы» 1 ч. 

Программа 

внеурочной 

деятельности «Что? 

Где? Когда?» 1 ч. 

(проектная 

деятельность) 

2 ч 

Общекультурная 

деятельность 

* Программа внеурочной деятельности «Школа 

вежливых наук» 1 ч 

* Программа внеурочной деятельности «Волшебный 

мир бумаги»1 ч. 

* Программа внеурочной деятельности «Волшебная 

кисточка» 1 ч. 

Программа внеурочной деятельности 

«Танцевальный»1 ч. (Кодская сельская библиотека) 

Программа внеурочной деятельности «Хоровой» 2 ч. 

(Кодской дом культуры) 

 

4 ч 

Спортивно- 

оздорови- тельная 

деятельность 

Программа внеурочной деятельности «Здоровый образ 

жизни» 1 ч 
(социальный педагог) 

1 ч 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 

перемены, динамические паузы между уроками. 
 

Развлекательная –досуговая деятельность (Дни 
Здоровья, спортивные праздники) 

 

Итого: 10 ч (из них 8 ч-кружки) 8 ч 

*-осуществляется выбор программ внеурочной деятельности данного направления педагогом, 

исходя из общего количества часов в учебном плане ( по анкетированию родителей). 

 
 

Внеурочная деятельность 4 класс. 

Направления 
деятельности 

ТО Количество 
часов 
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Духовно- 

нравственная 

деятельность 

Мероприятия по плану школы 

и класса в соответствии с 

программой духовно- 

нравственного воспитания. 

Развлекательно-досуговая 

деятельность. Праздники, 

викторины, игры, поездки в 

музеи 

* Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Народоведение 

» 1 ч. (школьная 

библиотека) 

 

1 ч 

* Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Я-гражданин» 1 

ч. 

Социальная 

деятельность 

Проекты, акции под руководством классных 

руководителей 

 

Общеинтеллектуаль 

ная деятельность 

Программа внеурочной 

деятельности «Шахматы» 1 ч. 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Что? Где? 

Когда?» 1 ч. 

(проектная 

деятельность) 

2 ч 

Общекультурная 

деятельность 

* Программа внеурочной деятельности «Школа 

вежливых наук» 1 ч 

* Программа внеурочной деятельности 

«Волшебный мир бумаги»1 ч. 

* Программа внеурочной деятельности 

«Волшебная кисточка» 1 ч. 

Программа внеурочной деятельности 

«Танцевальный» 1 ч. (Кодская сельская 

библиотека) 

Программа внеурочной деятельности «Хоровой» 

2 ч. (Кодской дом культуры) 

 

4 ч 

Спортивно- 

оздорови- тельная 

деятельность 

Программа внеурочной деятельности «Здоровый 

образ жизни» 1 ч 

(социальный педагог) 

1 ч 

Утренняя зарядка, динамические паузы во время 
урока, перемены, динамические паузы между 

уроками. 

Развлекательная –досуговая деятельность (Дни 

Здоровья, спортивные праздники) 

Итого: 10 ч (из них 8 ч-кружки) 8 ч 

*-осуществляется выбор программ внеурочной деятельности данного направления педагогом, 

исходя из общего количества часов в учебном плане ( по анкетированию родителей) 
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Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весѐлых стартов», 
внутришкольных спортивных соревнований. 

• Проведение бесед по охране здоровья. 

• Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

• Участие в районных и городских спортивных соревнованиях. 

• Ведение факультативов «Полезные привычки», «Разговор о правильном питании». 

 

2. Общекультурное направление 

• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре 
поведения и речи; 

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 
района, области. 

3. Общеинтеллектуальное направление: 

• Предметные недели; 
• Библиотечные уроки; 

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, района, области. 

• Разработка проектов к урокам. 

4. Духовно-нравственное направление: 

• Встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян; 

• Встречи с участниками «горячих точек»; 

• Тематические классные часы; 

• Оказание помощи труженикам тыла; 

• Конкурсы рисунков; 

• Фестивали патриотической песни; 

• Написание летописи родного края 

5. Социальная деятельность: 

• Проведение субботников; 

• Работа на пришкольном участке. 
• Разведение комнатных цветов. 

• Акция «Спаси дерево», «Помоги птицам» 

• Акция «Тѐплый дом». 
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Внешние связи и партнерство. 

МКОУ «Кодская ООШ» активно взаимодействует: 

 с учреждениями дошкольного образования: МКДОУ «Кодской детский сад»»; 

 с учреждениями культуры: Кодская сельская библиотека, сельский Дом культуры, музей 
села; 

 с    учреждениями     здравоохранения, пожарной частью, индивидуальными 
предпринимателями села 

Учитель и родители как участники педагогического процесса: 

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской 
атмосферы жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи 
в воспитании и образовании детей разного возраста. 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи; 

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы; 

 развитие у школьников опыта формального и неформального общения со взрослыми; 

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми; 

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно- 
воспитательной работы, в том числе обучение детей в домашних условиях. 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во 

внеурочной деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям 
(содержание сотворчества): 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной 
внеурочной работы с детьми; 

 развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной, 
исследовательской деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий 
школьников, изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для 
качественной организации данных занятий. 

Содержание воспитательной деятельности. 

МКОУ «Кодская ООШ» гарантируется использование воспитательного потенциала 

основных и дополнительных образовательных программ и включение обучающихся в 
разнообразную, соответствующую их возрастным и индивидуальным особенностям 

деятельность, направленную на формирование у детей: 

1) социальной активности; 

2) представлений о нравственности и опыте взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

3) приобщение к системе культурных ценностей; 

4) трудолюбия, готовности к осознанному   выбору   будущей профессии, стремления к 
профессионализму, конкурентоспособности; 

5) экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, людям, 
собственному здоровью; 

 
6) эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать прекрасное, 
потребности и умения выражать себя в различных, доступных и наиболее привлекательных 
для ребенка видах творческой деятельности; 

7) организационной культуры, активной жизненной позиции, лидерских качеств, 
организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой социальной группой и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми, коммуникативных умений и навыков, навыков 
самоорганизации, проектирования собственной деятельности; 

8) навыков здорового образа жизни. 
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Для реализации   в   школе   доступны   следующие   виды внеучебной деятельности: 

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 

4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) трудовая (производственная) деятельность; 

7) спортивно-оздоровительная деятельность; 

Методы и средства внеурочной деятельности - это методы и средства воспитания, выбор 
которых определяется содержанием, формой внеурочной деятельности: 

1) беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному 
вопросу, 
2) упражнение, 

3) поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа) 

4) методы игры в различных вариантах, 

5) составление плана и т.д. 

Создание материально-технической базы организации досуга учащихся: 

• Организация и оснащение методического кабинета. 
• Оснащение видеопроекционной аппаратурой. 

• Оснащение спортивного зала инвентарем. 

• Оборудование рабочего места педагога. 

Ожидаемые результаты, уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

(1-2 класс) 

Школьник ценит Школьник самостоятельно 

общественную жизнь действует в общественной 

(3 класс) жизни (4 класс) 

Приобретение школьником социальных Формирование Получение школьником 

знаний (об общественных нормах, об позитивных отношений опыта самостоятельного 

устройстве общества, о социально школьников к базовым социального действия. 

одобряемых и не одобряемых формах ценностям общества  

поведения в обществе и т.п.), (человек, семья,  

понимание социальной реальности и Отечество, природа, мир,  

повседневной жизни. знание, труд, культура).  

 

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 
свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 
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3.2.1. Календарный учебный график 

 
Календарный учебный график МКОУ «Кодская ООШ» составлен в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом 
требований СанПиН, с учетом мнений участников образовательных отношений. 

 

Система организации учебного года: четвертная. 

 

Календарный учебный график МКОУ «Кодская ООШ» 

 

Этапы образовательного процесса 1-4 класс 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность учебного года 33 недели ( 1класс) 34 недели (2-4класс) 

Продолжительность учебной недели 5 дней 

Продолжительность четвертей  

1 четверть 8 недель 

2 четверть 8 недель 

3 четверть 10 недель 

4 четверть 8 недель 

Промежуточная аттестация По решению педагогического совета. 
В течение 2-х недель до окончания учебного 

года 

Окончание учебного года 30 мая 
 Каникулы 

Осенние  

не менее 30 календарных дней Зимние 

Весенние 

Летние не менее 2-х месяцев 
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3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.3.1. Кадровые условия реализации программы. 
Учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определенных НОО. 

Должность Должностные обязанности Количество Уровень квалификации работников ОУ 

  работников Требование к уровню квалификации Фактически 
(требуется 

/имеется) 

Руководитель Обеспечивает системную 1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям Высшее профессиональное, 

образовательного образовательную и подготовки «Государственное и муниципальное профессиональная 

учреждения административно- управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и переподготовка 
 хозяйственную работу стаж работы на педагогических должностях не менее «Менеджмент 
 образовательного учреждения. 5 лет либо высшее профессиональное образование и в образовании», 
  дополнительное профессиональное образование в стаж на руководящей 
  области государственного и муниципального должности 
  управления или менеджмента и экономики и стаж 14 лет 
  работы на педагогических или руководящих  

  должностях не менее 5 лет  

Заместитель Координирует работу 1/1 Высшее профессиональное образование по направлениям Высшее 

директора по УВР учителей, разработку подготовки «Государственное муниципальное профессиональное 
 учебно-методической управление», «Менеджмент», «Управление» образование. Стаж на 
 и иной документации. персоналом» и стаж работы на педагогических должностях руководящей должности 
 Обеспечивает  не менее 5 лет либо высшее профессиональное 18 лет 
 совершенствование методов образование и дополнительное профессиональное  

 организации образовательной образование в области государственного и  

 деятельности. Осуществляет муниципального управления или менеджмента и  

 контроль за качеством экономики и стаж работы на педагогических или  

 образ.деятельности. руководящих должностях не менее 5 лет.  

Учитель Осуществляет обучение и 5/5 Высшее ПО или среднее профессиональное образование Высшее профессиональное 
воспитание обучающихся, по направлению подготовки «Образование и педагогика» образование - 2 (50%). 

способствует формированию или в области, соответствующей преподаваемому Среднее ПО -2 (50%) 
общей культуры личности, предмету, без предъявления требований к стажу работы.  

социализации, осознанного Либо высшее ПО или СП образование и дополнительное  

выбора и освоения профессиональное образование по направлению  

ОП   деятельности в ОУ без предъявления требований к стажу  

   работы.   
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План – график повышения квалификации работников образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС НОО 
 

 
Должности 

педагогических 
работников 

Сроки/формы повышения квалификации и тематика 

2012 2013 2014 2015 

Руководитель, 
заместитель 

директора по 

УВР 

директор 

школы 

«Формирование экономической 
компетентности руководителя 

образовательного учреждения» 

   

заместитель 
директора 

по УВР 

«Проектирование основной 

образовательной программы ОУ 

в условиях ФГОС» 

  Организация работы по 

обучению т воспитанию 

детей с задержкой 
психического развития» 

Учителя учитель 
начальных 

классов 

Урок в свете требований ФГОС    

учитель 
начальных 

классов 

   Использование мультимедиа 

и Интернет-технологий для 

организации проектной 

деятельности в начальной 

школе в условиях перехода 
на ФГОС» 

учитель 
начальных 

классов 

   Актуальные проблемы и 
методики начального 

образования» 
учитель 
начальных 
классов 

   Урок в свете требований 

ФГОС НОО 

учитель 
немецкого 

языка 

 Внедрение 

ФГОС в 5 
классе» 
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Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации 
ФГОС. Организация методической работы. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Подведение итогов, обсуждение 

п/п исполнения результатов 

1 Реализация плана повышения квалификации 2015-2020 гг. Зам. директора по УВР Повышение квалификации 

учителей 1-4 классов « ФГОС НОО» педагогических работников 

2 Изучение изменений и дополнений базовых в течение года Руководители МО, Изучение изменений и дополнений 

документов ФГОС НОО зам. директора по УВР базовых документов ФГОС НОО, к 
  условиям реализации и результатам 
  освоения ООП 

3 Изучения опыта авторских программ 2015-2016 г.г. Зам. директора по УВР Формирование банка опыта разработки 

внеурочной деятельности для обучающихся 1- программ внеурочной деятельности 

4 классов  

4 Изучение методических рекомендаций к апрель 2016г Зам. директора по УВР  

разработке индивидуальных учебных планов 

 
 

 

№ 

Базовые  

Характеристики компетентностей 

 

Показатели оценки компетентности компетентности 

педагога 

I.Личностные качества 

1.1. Вера в силы и Данная компетентность является выражением - Умение создавать ситуацию успеха для 
возможности гуманистической позиции педагога. Она отражает основную обучающихся; 

обучающихся задачу педагога – раскрывать потенциальные возможности - Осуществлять грамотное педагогическое 
 ученика. Данная компетентность определяет позицию оценивание, мобилизующее академическую 
 педагога в отношении успехов обучающихся. Вера в силы и активность; 
 возможности обучающихся снимает обвинительную - Уметь находить положительные стороны у 
 позицию в отношении ученика, свидетельствует о каждого обучающегося, строить образовательный 
 готовности поддерживать ученика, искать пути и методы, процесс с опорой на эти стороны, поддерживать 
 отслеживающие успешность его деятельности. Вера в силы позитивные силы развития; 
 и возможности ученика есть отражение любви к - Уметь разрабатывать индивидуально- 
 обучающемуся. По иному можно сказать, что любить ориентированные образовательные проекты. 
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  ребенка, значит верить в его возможности, создавать  

условия для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности. 

1.2. Интерес к Интерес к внутреннему миру обучающихся предполагает не - Умение составить устную и письменную 
внутреннему миру просто знания их индивидуальных и возрастных характеристику обучающихся, отражающую разные 

обучающихся особенностей, но и выстраивание всей педагогической аспекты его внутреннего мира; 
 деятельности с опорой на индивидуальные особенности - Умения выяснить индивидуальные предпочтения 
 обучающихся. Данная компетентность определяет все (индивидуальные образовательные потребности), 
 аспекты педагогической деятельности возможности ученика, трудности, с которыми он 
  сталкивается 
  - Умение построить индивидуализированную 
  образовательную программу 
  - Умение показать личностный смысл обучения с 
  учетом индивидуальных характеристик внутреннего 
  мира. 

1.3. Открытость к Открытость к принятию других позиций и точек зрения   

принятию других предполагает, что педагог не считает единственно   

позиций, точек зрения правильной свою точку зрения. Он интересуется мнением - Убежденность, что истина может быть не одна; 

(неидеоло- других и готов их поддерживать в случаях достаточной - Интерес к мнениям и позициям других 

гизированное аргументации. Педагог готов гибко реагировать на - Учет других точек зрения в процессе оценивания 

мышление педагога) высказывания обучающегося, включая изменение обучающихся 
 собственной позиции.  

1.4. Общая культура Определяет характер и стиль педагогической деятельности. - Ориентация в основных сферах материальной и 

Заключается в знаниях педагога об основных формах духовной жизни; 

материальной и духовной жизни человека. Определяет, во - Знание материальных и духовных интересов 

многом, успешность педагогического общения, позицию молодежи; 

педагога в глазах обучающихся. - Возможность продемонстрировать свои 
 достижения; 

 - Руководство кружками и секциями. 
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1.5. Эмоциональная Определяет характер отношений в учебном процессе, - В трудных ситуациях педагог сохраняет 

устойчивость особенно в ситуациях конфликта. Способствует сохранению спокойствие; 
 объективности оценки обучающихся. Определяет - Эмоциональный конфликт не влияет на 
 эффективность владения классом. объективность оценки; 
  - Не стремится избежать эмоционально- 

  напряженных ситуаций. 

1.6. Позитивная В основе данной компетентности лежит вера в собственные - Осознание целей и ценностей педагогической 
направленность на силы, собственную эффективность. Способствует деятельности, 

педагогическую позитивным отношениям с коллегами и обучающимися. - Позитивное настроение, 

деятельность. Определяет позитивную направленность на педагогическую - Желание работать, 

Уверенность в себе деятельность. - Высокая профессиональная самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 

 

2.1. 

  - Знание образовательных стандартов и 
  реализующих их программ; 
 Основная компетенция, обеспечивающая эффективное - Осознание нетождественности темы урока и цели 

Умение перевести целеполагание в учебном процессе. Обеспечивает урока; 

тему урока в реализацию «субъект-субъектного» подхода, ставит ученика - Владение конкретным набором способов перевода 

педагогическую в позицию субъекта деятельности, лежит в основе темы в задачу. 

задачу формирования творческой личности.  

2.2. Умение ставить Данная компетентность является конкретизацией - Знание возрастных особенностей обучающегося; 

педагогические цели предыдущей. Она направлена на индивидуализацию - Владение методами перевода цели в учебную 

и задачи сообразно обучения и благодаря этому связана с мотивацией и общей задачу на конкретном возрасте. 

возрастным и успешностью.  

индивидуальным   

особенностям   

обучающихся   

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1. Умение обеспечить Компетентность позволяющая обучаемому поверить в свои - Знания возможностей конкретных учеников; 

успех в деятельности силы, утвердить себя в глазах окружающих, один из - Постановка учебных задач, в соответствии с 
 главных способов обеспечить позитивную мотивацию возможностями ученика; 
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  учения. - Демонстрация успехов обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2. Компетентность в Педагогическое оценивание служит реальным - Знание многообразия педагогических оценок; 
педагогическом инструментом осознания обучающимся своих достижений и - Знакомство с литературой по данному вопросу; 

оценивании недоработок. Без знания своих результатов невозможно - Владение (применение) различными методами 

 обеспечить субъектную позицию в образовании. оценивания. 

3.3. Умение превращать Это одна из важнейших компетентностей, обеспечивающих - Знание интересов учащихся, их внутреннего мира; 
учебную задачу в мотивацию учебной деятельности. - Ориентация в культуре, 

личностно-значимую  Умение показать роль и значение изучаемого 
  материала в реализации личных планов. 

IV. Информационная компетентность 

 

 

 

4.1. 

  - Знание генезиса формирования предметного 
  знания (история, персоналии, для решения каких 
  проблем разрабатывалось); 
 Глубокое знание предмета преподавания, сочетающееся с - Возможности применение получаемых знаний для 

Компетентность в общей культурой педагога. Сочетание теоретического объяснения социальных и природных явлений; 

предмете знания с видением его практического применения, что - Владение методами решения различных задач; 

преподавания является предпосылкой установления личностной Свободное решение задач ЕГЭ, олимпиад: 
 значимости учения. региональных, российских, международных. 

 

4.2. 

  - Знание нормативных методов и методик; 

Компетентность в Обеспечивает возможность эффективного усвоения знания - Демонстрация личностно-ориентированных 

методах и формирования умений, предусмотренных программой. методов образования; 

преподавания Обеспечивает индивидуальный подход и развитие - Наличие своих «находок» и методов, авторской 
 творческой личности. школы; 
  - Знание современных достижений в области 
  методики обучения, в том числе и использование 
  новых информационных технологий; 
  - Использование в учебном процессе современных 

  методов обучения. 

    

4.3. Компетентность в Позволяет осуществить индивидуальный подход к - Знание теоретического материала по психологии, 

субъективных организации образовательного процесса. Служит условием характеризующего индивидуальные особенности 
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 условиях реализации гуманизации образования. Обеспечивает обучающихся; 

деятельности (знание высокую мотивацию академической активности. - Владение методами диагностики индивидуальных 

учеников и учебных  особенностей (возможно со школьным психологом); 

коллективов)  - Использование знаний по психологии в 
  организации учебного процесса; 
  - Разработка индивидуальных проектов на основе 
  индивидуальных характеристик обучающихся; 
  - Владение методами социометрии; 
  - Учет особенностей учебных коллективов в 
  педагогическом процессе; 
  - Знание (рефлексия) своих индивидуальных 
  особенностей и их учет в своей деятельности. 

4.4. Умение вести Обеспечивает постоянный профессиональный рост и - Профессиональная любознательность; 

самостоятельный творческий подход к педагогической деятельности. - Умение пользоваться различными 

поиск информации Современная ситуация быстрого развития предметных информационно– поисковыми технологиями; 
 областей, появление новых педагогических технологий - Использование различных баз данных в 
 предполагает непрерывное обновление собственных знаний образовательном процессе. 
 и умений, что обеспечивает желание и умение вести  

 самостоятельный поиск.  

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 

5.1. Умение разработать Умение разработать образовательную программу является - Знание образовательных стандартов и примерных 

образовательную базовым в системе профессиональных компетенций. программ; 

программу, выбрать Обеспечивает реализацию принципа академических свобод - Наличие персонально разработанных 

учебники и учебные на основе индивидуальных образовательных программ. Без образовательных программ: 

комплекты. умения разрабатывать образовательные программы в а)характеристика этих программ по содержанию, по 
 современных условиях невозможно творчески организовать источникам информации; 
 образовательный процесс. б)по материальной базе, на которой должны 
 Образовательные программы выступают средствами реализовываться программы; 
 целенаправленного влияния на развитие обучающихся. в)по учету индивидуальных характеристик 
 Компетентность в разработке образовательных программ обучающихся. 
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  позволяет осуществлять преподавание на различных - Обоснованность используемых образовательных 
  уровнях обученности и развития обучающихся. программ. 

Обоснованные выбор учебников и учебных комплектов - Участие учащихся и их родителей в разработке 

является составной частью разработки образовательных образовательной программы, индивидуального 

программ, характер представляемого обоснования учебного плана и индивидуального образовательного 

позволяет судить о стартовой готовности к началу маршрута. 

педагогической деятельности, позволяет сделать вывод о - Участие работодателей в разработке 

готовности педагога учитывать индивидуальные образовательной программы. 

характеристики обучающихся. - Знание учебников и учебно-методических 
 комплектов, используемых в образовательных 
 учреждениях, рекомендованных органом управления 
 образованием. 
 - Обоснованность выбора учебников и учебно- 
 методических комплектов, используемых педагогом. 

5.2. Умение принимать Педагогу приходится постоянно принимать решения: - Знание типичных педагогических ситуаций, 

решение в различных - Как установить дисциплину; требующих участия педагога для своего решения; 

педагогических - Как мотивировать академическую активность; - Владение набором решающих правил, 

ситуациях - Как вызвать интерес у конкретного ученика; используемых для различных ситуаций; 
 - Как обеспечить понимание и т.д. - Владение критерием предпочтительности при 
 Разрешение педагогических проблем составляет суть выборе того или иного решающего правила; 
 педагогической деятельности. - Знание критериев достижения цели. 
 При решении проблем могут применяться как стандартные - Знание не типичных конфликтных ситуаций; 
 решения (решающие правила), так и творческие - Примеры разрешения конкретных педагогических 
 (креативные) или интуитивные. ситуаций; 
  - Развитость педагогического мышления. 

VI Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1. Компетентность в Является одной из ведущих в системе гуманистической - Знание обучающихся; 

установлении педагогики. Предполагает способность педагога к - Компетентность в целеполагании 

субъект-субъектных взаимопониманию, установлению отношений - Предметная компетентность; 

отношений сотрудничества, способность слушать и чувствовать, - Методическая компетентность; 
 выяснять интересы и потребности других участников - Готовность к сотрудничеству. 

 образовательного процесса, готовность вступать в   
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  помогающие отношения, позитивный настрой педагога.  

6.2. Компетентность в Добиться понимания учебного материала – главная задача - Знание того, что знают и понимают ученики; 

обеспечении педагога. Этого понимания можно добиться путем - Свободное владение изучаемым материалом; 

понимания включения нового материала в систему уже освоенных - Осознанное включение нового учебного материала 

педагогической знаний или умений и путем демонстрации практического в систему освоенных знаний обучающихся; 

задачи и способах применения изучаемого материала. - Демонстрация практического применения 

деятельности  изучаемого материала; 

  - Опора на чувственное восприятие. 

6.3. Компетентность в Обеспечивает процессы стимулирования учебной - Знание функций педагогической оценки; 
педагогическом активности, создает условия для формирования самооценки, - Знание видов педагогической оценки; 

оценивании определяет процессы формирования личностного «Я» - Знание того, что подлежит оцениванию в 
 обучающегося, пробуждает творческие силы. Грамотное педагогической деятельности; 
 педагогическое оценивание должно направлять развитие - Владение методами педагогического оценивания; 
 учащегося от внешней оценки к самооценке. - Умение продемонстрировать эти методы на 
 Компетентность в оценивании других должно сочетаться с конкретных примерах; 
 самооценкой педагога. - Умение перейти от педагогического оценивания к 

  самооценке. 

6.4. Компетентность в Любая учебная задача разрешается, если обучающийся - Свободное владение учебным материалом; 
организации владеет необходимой для решения информацией и знает - Знание типичных трудностей при изучении 

информационной способ решения. Педагог должен обладать конкретных тем; 

основы деятельности компетентностью в том, чтобы дать или организовать поиск - Способность дать дополнительную информацию 

обучающегося необходимой для ученика информации. или организовать поиск дополнительной информации 
  необходимой для решения учебной задачи; 
  - Умение выявить уровень развития обучающихся; 
  - Владение методами объективного контроля и 
  оценивания; 
  - Умение использовать навыки самооценки для 
  построения информационной основы деятельности 

  (ученик должен уметь определить, чего ему не 
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   хватает, для решения задачи) 

 

6.5. 

Компетентность в Обеспечивает эффективность учебно-воспитательного  

использовании процесса. - Знание современных средств и методов построения 

современных средств  образовательного процесса; 

и систем организации  - Умение использовать средства и методы обучения, 

учебно-  адекватные поставленным задачам, уровню 

воспитательного  подготовленности обучающихся, их индивидуальным 

процесса  характеристикам; 
  - Умение обосновать выбранные методы и средства 
  обучения. 

6.6. Компетентность в Характеризует уровень владения педагогом и - Знание системы интеллектуальных операций; 

способах умственной обучающимися системой интеллектуальных операций - Владение интеллектуальными операциями; 

деятельности  - Умение сформировать интеллектуальные операции 
  у учеников; 
  - Умение организовать использование 
  интеллектуальных операций, адекватных решаемой 
  задаче. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации ООП 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию основных 
образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 
укрепление психологического здоровья обучающихся); 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 
учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

 диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, 
после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательного учреждения; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 
времени. 

 

№ Содержание деятельности Вид деятельности Цель 
п/п 

Администрация 

1. Проведение совещания педагогов начальной школы по проблеме организационно- Согласование плана мероприятий в рамках 

реализации федерального государственного образовательного методическая введения ФГОС 

стандарта начальногообщего образования.   

2. Организация режима обучения во время адаптационного периода в 1- организационно- обеспечение щадящего режима для учеников во 

м классе (расписание уроков и внеурочных мероприятий, система методическая время прохождения ими адаптационного 

оценивания, система домашних заданий и т.д.)  периода 

3. Осуществление контроля за соблюдением условий реализации организационно- соответствие школьных условий реализации 

ФГОС. методическая ФГОС НОО 

4. Осуществление контроля реализации ФГОС НОО через: посещение профилактика своевременное выявление 

уроков, внеурочных занятий, индивидуальные консультации с проблем учебно-воспитательного процесса 

учителями; анкетирование родителей.  

5. Реализация системы мониторинга образовательных достижений, в организационно- оценка степени эффективности введения ФГОС 
том числе и динамики образовательных достижений учащихся. методическая 

6. Организация проведения мероприятий по отслеживанию организационно- оценка степени эффективности введения ФГОС 
эффективности реализации школьной программы формирования методическая 

универсальных учебных действий.  
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7. Организация психолого-педагогических консилиумов по возможным организационно- ознакомление с результатами психологического 

трудностям адаптационного периода в 1-ом классе. методическая исследования выделение «группы риска», 
  разработка и утверждение индивидуальных 
  (групповых) программ психолого- 
  педагогического сопровождения 

8. Организация промежуточного психолого-педагогического организационно- обсуждение промежуточных результатов 

консилиума по прохождению адаптационного периода методическая прохождения 

9. Организация психолого-педагогического консилиума по итогам организационно- подведение итогов 

адаптационного периода в 1-ом классе. методическая прохождения ученикам адаптационного периода 

10. Проведение психолого-педагогических консилиумов поученикам с организационно- своевременное выявление и 

выявленным риском школьной дезадаптации. методическая профилактика случаев школьной дезадаптации 

13. Организация и проведение совещания при директоре, организационно- повышение профессиональной 

заседаний МО по различным проблемам протекания методическая, компетенции учителей 

адаптационного периода в 1-ом классе, а также вопросам введения просвещение  

ФГОС   

14. Проведение совещания с классным руководителями 1-4 класса по организационно- повышение профессиональной 

организации воспитательной работы в классе в соответствии со методическая, компетенции классных руководителей, 

школьной программой воспитания и социализации учащихся. просвещение согласование плана мероприятий 

15. Оказание помощи классным руководителям в просвещение повышение профессиональной 

планировании воспитательной работы в классе, разработке и компетенции классных руководителей по 

проведении классных часов, родительских собраний и других вопросам организации воспитательной работы в 

внеклассных мероприятий. классе 

16. Осуществление контроля за реализацией школьной организационно- контроль за процессом восп. работы, 

про программы воспитания и социализации учащихся. методическая своевременное выявление проблем и их 

  корректировка. 

17. Организация и проведение родительских собраний по вопросам просвещение повышение педагогической компетентности 

организации обучения в условиях введения ФГОС НОО родителей 

18. Организация и проведение родительских собраний по просвещение повышение педагогической 

итогам введения ФГОС НОО компетентности родителей 

19. Организация мероприятий по повышению квалификации просвещение повышение профессиональной 

педагогов школы в рамках реализации ФГОС. компетентности педагогов 
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Классные руководители 

1. Составление плана воспитательной работы в классе, организационно- орган.жизни классного коллектива в 

графика проведения тематических классных часов. методическое соответствии с потребностями уч-ся и их 
  родителей, воспитательной необходимостью 

2. Проведение запланированных воспитательных просвещение, учет потребностей учеников класса и их 

мероприятий в классе, в том числе и тематических классных профилактика родителей,профилактика возможных 

часов с приглашением специалистов (социального педагога,  проблемных ситуаций 

психолога и т.д.).     

3. Составление плана работы с родителями, плана проведения организационно- проведение системной работы с родителями 
родительских собраний с приглашением психолога,социального методическое 

педагога и других специалистов.    

4. Изучение состава и структуры семей учащихся. прфилактическое своевременное выявление дезадаптированных 

семей и детей из таких семей. 

5. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по консультативное оказание помощи родителям в конфликтных и 

вопросам обучения и воспитания учеников (по графику). проблемных ситуациях, связанных с 
 воспитанием детей 

6. Проведение тематических родительских собраний по вопросам просвещение повышение уровня компетентности родителей в 

проблем обучения и воспитания (по графику). вопросах обучения и воспитания 

7. Работа в рамках реализации внутришкольного мониторинга организационно- Реализация системы достижений освоения ООО 
образовательных достижений учащихся   методическое 

Учителя-предметники 

1. Проведение индивидуальных консультаций для родителей учеников консультативное оказание помощи родит. в конф. и проблемных 

1-4 классов, имеющих сложности и проблемы в обучении. профилактика ситуациях, связанных с обучением детей 

2. Реализация внутришкольного мониторинга диагностика оценка степени эффективности введения ФГОС 
образовательных достижений учащихся.  

.3. Разработка индивидуальных учебных планов для различных организационно- предупреждение появления проблем в обучении 

категорий учеников в соответствии синдивидуальными методическое, у различных групп учащихся . 

интеллектуальными способностями:   профилактика  

«одаренные» ученики, «способные» ученики, ученики «группы   

риска» и т.д.    

4. Проведение индивидуальных консультаций для учеников, имеющих консультативное оказание помощи ученикам в процессе 

трудности в обучении.    профилактика обучения. 

5. Реализация превентивного модульного курса (Профилактика профилактика ориентация учеников на овладение нормами 

ПАВ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции») Здорового образа жизни 
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3.3.3. Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент Требований к условиям реализации 

ООП НОО МКОУ «Кодская ООШ». Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить 

финансовыми ресурсами реализацию требований к информационно-методическим, кадровым, 
учебно-материальным и иным ресурсам. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 
реализации основной образовательной программы и направлен на обеспечение деятельности 
основного субъекта образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для 

эффективной реализации планируемых результатов ресурсами. 
Требования к финансовому обеспечению реализации основной образовательной 

программы начального общего образования формулируются с учетом общего (целевого) 
назначения финансовых ресурсов в системе основного общего образования. 

Вместе с тем они отражают особенности начальной школы, выступающей базовым, 
исходным звеном данной системы, что вызывает необходимость дополнительного 
финансирования учебно-материального, кадрового, информационно-методического 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

– кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, способными к инновационной 
профессиональной деятельности, обладающими необходимым уровнем методологической 

культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в течение 
всей жизни; 

– повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к введению 
ФГОС, в том числе формированию у учащихся универсальных учебных действий, достижению 
планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

– обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором средств 

обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 
мультимедийные средства и др.), позволяющих в полном объеме реализовать Требования к 

результатам освоения основных образовательных программ; 

– формирования необходимого и достаточного набора образовательных, информационно- 

методических ресурсов, обеспечивающих реализацию основной образовательной программы; 

– создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного процесса, 
своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 

– установления: 

 стимулирующих выплат педагогическим работникам за достижение высоких 
планируемых результатов; 

 стимулирующих коэффициентов образовательным учреждениям в соответствии с 
достигнутыми результатами. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 

образования МКОУ «Кодская ООШ» осуществляется на основании бюджетной сметы. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного начального общего образования в образовательном учреждении осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию основной образовательной программы начального 
общего образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 
программы начального общего образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 
начального общего образования; 

 расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
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 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Подведение 

п/п исполнения итогов 

1 Внесение изменений в систему 2015 Директор Внесение 

оплаты труда педагогических и школы изменений 

руководящих работников   

школы, реализующих Стандарт   

2 Определение необходимого февраль -март Директор Оформление 

материального и технического 2016 школы заказа на 

оборудования в соответствии с   материальное и 

требованиями Стандарта   техническое 
   оборудование 

3 Приобретение необходимого апрель- август Директор Создание 

материального и технического 2016 школы комфортного 

оборудования в соответствии с   школьного 

требованиями Стандарта   пространства 

 

Расходы на оплату труда работникам образовательного учреждения: оплата труда 
производится по НСОТ; для поощрения работников используются стимулирующие надбавки по 

существующему положению «Об оплате труда и стимулирующих выплатах работников МКОУ 

«Кодская ООШ»». 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Оценка материально-технических условий реализации 

основной образовательной программы 
 

№ Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ 

п/п имеются в 
 наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 3/3 
местами обучающихся и педагогических работников 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 3/3 
проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 3/3 
деятельности лаборатории и мастерские 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и Необходимо/ 

оснащение имеются в 
 наличии 

1. Компоненты оснащения 1.1. Нормативные документы, + 
учебного(предметного) программно-методическое 

кабинета основной школы обеспечение, локальные акты 
 1.2. Учебно-методические + 
 материалы: 
 1.2.1. УМК по предмету 
 1.2.2. Дидактические и раздаточные 
 материалы по предмету 
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1. Участок при школе:  отсутствует  

  составляет 0,5 га 
   1,0 га 
   1,5 га 
   >1,5 га 

2. Территория участка ограждена забором Да Нет 

3. Участок имеет следующие учебно-опытная  

зоны и их размеры физкультурно-спортивная  

 отдыха  

 хозяйственная  

4. Озеленение пришкольного участка составляет 50% территории 

менее 50% территории 

отсутствует 

5. В спортивно-игровой зоне  Гимнастическая   

участка школы оборудованы  Комбинированная для спортивных игр, метания мяча, 

следующие площадки  прыжков   

6. Школьное здание построено по типовому проекту Да Нет 

7. Проектная вместимость менее 500 человек 

500 человек 

640 человек 

800 человек 

1000 человек 

8. Фактическая наполняемость школы 67 чел. 
(число обучающихся)   

9. Наполняемость классов менее 25 человек 

25 человек 

более 25 человек 

10. Начальная школа размещена в отдельном здании 

в общем здании 

11. Обучение младших школьников проводится в закрепленных классах 

 

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды по + 
содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

1.2.5. Учебно-практическое 100% 
оборудование 

1.2.6. Оборудование (мебель) 100% 

2. Компоненты оснащения 2.1. Нормативные документы + 
методического кабинета федерального, регионального и 

начальной школы муниципального уровней, локальные 
 акты 
 2.2. Документация ОУ + 
 2.3. Комплекты диагностических + 
 материалов 
 2.4. Базы данных + 
 2.5. Материально-техническое + 
 оснащение 

 

.Характеристика участка и здания школы 
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12. Площадь классов в начальной школе составляет по классно-кабинетной 

системе 

52,1-54,3 м2 

13. Школа имеет спортивный зал (или несколько залов)  

размерами   

14 Школа имеет бассейн площадью Не имеет 

15. Актовый зал (или несколько залов) размерами Не имеет 

16. Медицинский пункт Не имеет 
  кабинет психолога, логопеда Не имеет 

17. Санитарные узлы Санитарные узлы Да Нет 
расположены в школе на  

каждом этаже  

самостоятельный санузел Да Нет 
для обучающихся начальных  

классов  

они оборудованы  

приборами: 

18. Питание детей в школе В столовой Да Нет 

19. При наличии столовой она - на сырье Нет  

работает: - на полуфабрикатах Да  

 - привозят готовое Нет  

 (укажите откуда)   

 

Характеристика оборудования школы 

В учебных кабинетах, имеющих прямоугольную конфигурацию, ученическая мебель 
расставлена по 3-4 стола в 2 ряда. Столы расположены вдоль окон с левосторонним 

естественным освещением. Размеры проходов между рядами двухместных столов составляют 

60 см, между рядом столов и наружной продольной стеной - более 50 см, между рядом столов и 
внутренней продольной стеной - более 50 см, от последних столов до стены - более 70 см, от 

первой парты до учебной доски - более 240 см. Наибольшая удаленность последнего места 
обучающегося от учебной доски - 860 см. 

высота нижнего края доски над полом - 70-90 см. Угол видимости от края доски до первой 
парты составляет 45 градусов. Расстановка школьной мебели соответствует требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 п.5.6. 

 
Характеристика воздушно-теплового режима 

Теплоснабжение школы обеспечивает местная котельная, вид топлива - природный газ. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований ТУ Роспотребнадзора температура 
воздуха в классах 21,8-24 градусов, влажность воздуха в классах 12,4-20,4% 

Состояние приточно-вытяжная вентиляция в классах: 
 

Состояние приточно-вытяжной Функционирование приточно-вытяжной 

вентиляции вентиляции (в каких классах, кабинетах) 

во всех классах - 

в двух третях классов - 

в половине классов - 

менее чем в половине классов + 

Состояние отопительных приборов в классах: 
Наличие и исправность регуляторов температуры: 

Состояние отопительных приборов Наличие и исправность регуляторов 

температуры 
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во всех классах - 

в двух третях классов - 

в половине классов - 

менее чем в половине классов - 

Оборудование отопительных приборов деревянными решетками (отметьте плюсом): 

Состояние отопительных приборов Оборудование отопительных приборов 

деревянными решетками 

во всех классах + 

в двух третях классов  

в половине классов  

менее чем в половине классов  

Система проветривания: 
Функционирование фрамуг и форточек (отметьте 
плюсом): 

Система проветривания Функционирование фрамуг и форточек 

во всех классах + 

в двух третях классов - 

в половине классов - 

менее чем в половине классов - 

 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, коридоры- во время уроков, сквозное 
проветривание - до и после занятий. 

 

Характеристика естественного и искусственного освещения 

Оборудование окон в классах выполнено: 
 

Параллель Регулируемыми Тканевыми Тюлевыми Отсутствием штор на 

или солнцезащитными шторами, шторами, не окнах 

кабинет устройствами типа сдвигающимися в сдвигающимися в  

 жалюзи стенные проемы стенные проемы  

Все  +   

учебные 

кабинеты 

Окраска стен 

Кабинет Цвет 

Все учебные кабинеты побелка 

Окраска учебной мебели 

Кабинет Цвет 

Все учебные кабинеты натуральное дерево 

 
Окраска дверей, окон, рам 

Кабинет Цвет 

Все учебные кабинеты белый 

Цвет учебных досок 

Кабинет Цвет 

Все учебные кабинеты зеленый 

Мытье окон 1 раз в году. 
Освещенность на рабочих местах учащихся по результатам замеров 
ТУ Роспотребнадзора 
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Кабинет Максимальное 

значение 

Среднее значение Минимальное значение 

Все кабинеты  На рабочих столах 
200-400 лк 

 

Освещенность учебной доски: софиты. 

Освещенность спортивного зала (на полу) естественное, искусственное. 

 
Характеристика организации учебного процесса 

Образовательный процесс организован в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами, без перегрузок. Продолжительность учебной недели в 1-4 классах - 5 дней; занятия 
проводятся в одну смену, начало занятий в 8.30 ч., «нулевые» уроки отсутствуют. 
Продолжительность перемен: 10 минут, три перемены по 20 минут. При составлении 
расписания учитывается: 

Продолжительность урока - 40 минут. Число уроков не превышает максимальную аудиторную 
нагрузку обучающихся. В первом классе применяется «ступенчатый режим обучения»: в 1 

четверти - 3 урока; со 2 четверти 4-5 уроков, обучение ведѐтся без домашних заданий и 

балльного оценивания знаний. В середине 3 четверти проводятся дополнительные недельные 
каникулы. 

Шкала продуктивных и непродуктивных уроков, благоприятных и неблагоприятных дней, 
шкала трудности школьных предметов. Динамика и изменение физиологических функций и 

работоспособности обучающихся, преобладание динамического и статистического 
компонентов во время занятий. Расписание для обучающихся младших классов 

сбалансировано: чередование предметов, обеспечивающих смену характера деятельности. 

Использование в классах второй ступени сдвоенных уроков по технологии. Соблюдение 
перерыва между началом кружков и последним уроком обязательных занятий - 45 минут. 

В обучении и воспитании детей педагоги используют здоровьесберегающие технологии 
(игровые технологии в 1-4 классах, личностно-ориентированное обучение, уровневая 
дифференциация обучения, метод проектов), создают на занятиях благоприятный 
психологический климат, проводятся физкультминутки, гимнастика для глаз. Домашние 
задания даются с учѐтом возможности их выполнения. 

Для обеспечения необходимого объѐма двигательной активности в школьную систему 

физического воспитания включены различные формы физкультурно-оздоровительной работы: 

уроки физической культуры (3 часа в неделю), физкультминутки на уроках (3-5 мин.), 
подвижные перемены, динамическая пауза в 1 классе (40 минут), общешкольные спортивные 

мероприятия, спортивная секция. Сознательное отношение к своему здоровью и физической 
культуре учителя формируют у обучающихся на уроках физической культуры, на занятиях 

превентивного курса «Профилактика употребления ПАВ, предупреждение распространения 
ВИЧ-инфекции», на классных часах. 

Уроки физкультуры ведет один учитель. Курсы повышения квалификации 
преподаватель проходят своевременно. Работа учителя результативна. Ежегодные результаты 
тестирования физической подготовленности обучающихся 4 классов показывают прирост 
физических качеств. Школьники регулярно принимают участие в районных, областных 
спортивных соревнованиях, занимают призовые места. 

Организация внеучебной деятельности обучающихся уровня начльного общего обучения 
предусматривает занятия: 

Интеллектуально-статического характера: шахматы, проектная деятельность, изо,музыка, 

учебно-познавательная деятельность. 

Двигательно-активные: танцы, спортивная секция, спортивный час, игры на воздухе. 

Ежедневно проводятся внеучебные занятия двигательного и статического характера. 
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Характеристика организации школьного питания учащихся 

Все обучающиеся питаются в школьной столовой: охват двухразовым горячим питанием 
100%, Блюда приготовлены качественно из натуральных продуктов. Школьники обеспечены 
питьевой водой из питьевого фонтанчика. 

 

Медицинское обслуживание школы 

Одна из важных задач педагогического коллектива - проблема поддержания и 
укрепления здоровья обучающихся. Медицинское сопровождение обучающихся осуществляет 
фельдшерско- акушерский пункт Шатровской ЦРБ. Своевременно осуществляется медосмотр и 
вакцинация обучающихся, проводится мониторинг состояния здоровья школьников. 
Диспансеризацию обучающиеся проходят в МУ Шатровская центральная районная больница. 

Распределение школьников по группам здоровья за 3 года показывает уменьшение 
обучающихся с 1 группой здоровья . 

Результаты медицинских осмотров свидетельствуют о том, что динамика «школьно- 
зависимых» заболеваний незначительна. Количество пропусков уроков по болезни 
уменьшилось и остаѐтся ниже районного показателя. 

 
Доля обучающихся, занимающихся физической культурой и  спортом 

 
% обучающихся, На уроках В спортивных 
занимающихся физкультуры мероприятиях школы 

физкультурой в ОУ по федеральному  

 учебному плану (3 часа в  

 неделю)  

Обучающихся 100% 100% 
I ступени (1-4 кл.) 

 
3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно -познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Создание в образовательной организации информационно- 

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС 
 

 
 

№ Неоходимые Имеющиеся в Необходимое Сроки создания 

средства наличии количество условий в 
  

средств соответствии с 

  требованиями ФГОС 

1 Технические Компьтеры- 9 Фотопринтер По мере поступления 

средства Проекторы - 4 Цифровой фотоаппарат денежных средств 
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  Экраны- 2 Цифровая видеокамера  

Принтеры-3 Цифровой микроскоп 

Сканер-1 Цифровые датчики с 

Микрофон-1 интерфейсом 

Муз.центр -1 Компьютер-1 

 Проектор-2 
Экраны- 4 

2 Программные текстовый Операционные системы По мере поступления 

инструменты редактор для windows7, windows8; денежных средств 
 работы с Антивирусные  

 русскими и программы,  

 иноязычными орфографический  

 текстами; корректор для текстов  

 графический на русском и  

 редактор для иностранном языках;  

 обработки редактор видео;  

 растровых редактор звука;  

 изображений; редактор представления  

 ГИС; редактор временной информации  

 генеалогических (линия времени);  

 деревьев; цифровой  

 виртуальные биологический  

 лаборатории по определитель;  

 учебным среда для интернет-  

 предметам; публикаций;  

 среды для редактор интернет-  

 дистанционного он- сайтов;  

 лайн и оф-лайн редактор для  

 сетевого совместного  

 взаимодействия; удаленного  

  редактирования  

  сообщений.  

3 Обеспечение дорожная карта, дорожная карта,  

технической, договоры договоры 

методической и сотрудничества, сотрудничества, план 

организационной план повышения повышения 

поддержки квалификации квалификации 
 пед.работников. пед.работников. 

 план план 

 методической работы, методической работы, 
 локальные акты ОУ локальные акты ОУ 
 (приказы, положения) (приказы, положения) 

4 Отображение «Электронная школа», «Электронная школа»,  

образовательной сайт школы сайт школы 

деятельности в   

информационной   

среде   

5 Компоненты на учебники, рабочие учебники, рабочие По мере реализации 
бумажных тетради тетради ФГОС НОО. 

носителях    

 
6 

Компоненты на электронные электронные По мере реализации 

CD и DVD приложения к приложения к ФГОС НОО. 
 учебникам; учебникам;  
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  электронные электронные  

наглядные наглядные 

пособия; пособия; 

электронные электронные 

тренажеры; тренажеры; 

электронные электронные 

практикумы. практикумы. 

 

3.3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Целевые ориентиры Достижения целевых ориентиров 

  К
ад

р
о

в
ы

е 

М
ат

ер
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ль
но

- 

те
хн

ич
ес

ки
е 

 Ф
ин

ан
со
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- 

эк
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е 
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си

хо
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ги
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ие
 

И
нф
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ци
он

но
- 

м
ет

од
ич

ес
ки

е 

Условия соответствуют требованиям ФГОС НОО + + + + + 

Условия обеспечивают достижение планируемых  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
результатов ООП НОО ОУ и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ 

Условия учитывают особенности ОУ, его  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
организационную структуру, запросы участников 

образовательной деятельности в начальном общем 

образовании 

Условия предоставляют возможность взаимодействия с  

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
социальными партнерами, использования ресурсов 

социума, в том числе и сетевого взаимодействия 
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Учебно-методическое обеспечение. 

Система учебников «Школа России» включает следующие завершѐнные 

предметные линии: 

1. Завершѐнная   предметная   линия   учебников «Русский язык» (авт. В.П. Канакина, 

В.Г.Горецкий), включающая курс «Обучение грамоте» (авт. В. Г. Горецкий и др.). 

2. Завершѐнная предметная линия учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. 

Климанова и др.). 

 

3. Завершѐнная предметная линия учебников «Математика» (авт. М.И. Моро и др.). 

4. Завершѐнная предметная линия учебников «Окружающий мир» ( авт. 

А.А.Плешаков). 

 

5. Завершѐнная предметная линия учебников «Технология» (авт. Н.И. Роговцева и др.). 

6. Завершѐнная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» (под 

ред. Б.М. Неменского) 

 

7. Завершѐнная предметная линия учебников «Физическая культура» (авт. В.И.Лях). 

 

8. Завершѐнная предметная линия учебников «Музыка» (авт. Е.Д. Критская и др.). 

9. Завершѐнная предметная линия учебников «Немецкий язык» (авт Бим.) 

Все учебники УМК включены в федеральный перечень рекомендуемых учебников 

(приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014г. N 253). 
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Нормативно-правовое обеспечение. 

Реализацию образовательной программы обеспечивают ряд локальных нормативно-правовых 
документов: 

 

По организационному обеспечению 

1. Устав образовательного  учреждения; 
2. Правила внутреннего распорядка образовательгного учреждения. 

3. Договор образовательного учреждения с учредителем. 

4. Договоры о сотрудничестве МКОУ «Кодская ООШ» и социальными партнерами. 

5. Приказ об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО. 

По кадровому обеспечению 

1. Должностные инструкции педагогических работников МКОУ «Кодская ООШ». 

2. Приказ об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников МКОУ «Кодская ООШ» в связи с введением ФГОС НОО. 

По информационному обеспечению 

1. Положение об Интернет-сайте МКОУ «Кодская ООШ». 

2. Положение о школьной медиотеки. 

По научно-методическому обеспечению 

1. Приказ об утверждении основной образовательной программы начального общего 
образования МКОУ «Кодская  ООШ». 

2. Приказ об утверждении новой редакции основной образовательной программы 
начального общего образования МКОУ «Кодская ООШ». 

3. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с федеральными перечнями 
учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 
процессе, учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе. 

По финансовому обеспечению 

1. Положение об оплате труда работников МКОУ «Кодская ООШ». 

По материально-техническому обеспечению: 

1. Перечень по оснащению начального общего образования 

2. Положение о учебном кабинете МКОУ «Кодская ООШ». 

3. Положение о библиотеке МКОУ «Кодская ООШ». 
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной 

программы 
 

 

Направление Мероприятия Сроки реализации, 

мероприятий приказы локальных 

 актов  

I. Нормативное обеспечение 1. Обеспечение  соответствия Постоянно 

введения ФГОС НОО нормативной базы школы 

 требованиям ФГОС (цели 

 образовательной  деятельности, 

 режим   занятий, 

 финансирование, материально- 

 техническое обеспечение и др.) 

 2. Разработка на основе  2015год 

 примерной основной  

 образовательной программы 

 начального общего  

 образования основной  

 образовательной программы 

 начального общего  

 образования образовательной 

 организации    

 3. Утверждение  основной август.2015 года 

образовательной  программы 

образовательной организации 
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Направление Мероприятия Сроки реализации, 

мероприятий приказы локальных 

 актов  

 4. Определение списка Ежегодно 

учебников и учебных пособий, 

используемых в 

образовательной деятельности 

в соответствии с ФГОС НОО 

5. Разработка и корректировка Вносятся коррекции по 

локальных актов,  необходимости 

устанавливающих требования к  

различным объектам  

инфраструктуры   

образовательной организации с  

учетом требований к  

минимальной оснащенности  

учебного процесса (например,  

положений о   

культурно-досуговом центре,  

информационно-   

библиотечном центре,  

физкультурно- оздоровительном  

центре, учебном кабинете и др.)  

6. Доработка:   

– образовательных программ Изменения в 

(индивидуальных и др.); организационный раздел 

– учебного плана;  ООП, в части учебного 

– рабочих программ учебных плана, рабочих программ 

предметов, курсов, дисциплин, учебных предметов, 

модулей;  курсов, годового 

– годового календарного календарного графика 

учебного графика; вносятся ежегодно 

– положений о внеурочной  

деятельности обучающихся;  

– положения об организации  

текущей и итоговой оценки  

достижения обучающимися  

планируемых результатов  

освоения основной  

образовательной программы;  

– положения об организации  

домашней работы   

обучающихся;   
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

 – положения о формах 

получения образования 

 

II. Финансовое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Определение объема 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов,   а 

также механизма   их 

формирования 

Объем расходов 

уточняется  и 

корректируется ежегодно 

2. Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной платы 

работников образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Вносятся изменения по 

необходимости 

3. Заключение 

дополнительных соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Август 

1. Разработка и реализация 

моделей взаимодействия 

организаций  общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей и учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих 

организацию   внеурочной 

деятельности 

Август 

1. Разработка и    реализация 

системы    мониторинга 

образовательных потребностей 

учащихся и родителей  по 

использованию      часов 

вариативной части учебного 

плана и    внеурочной 

деятельности 

Ежегодно 
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Направление  Мероприятия Сроки реализации, 

мероприятий  приказы локальных 

  актов  

 1. Привлечение органов Ежегодно в апреле 

государственно-общественного 

управления образовательной 

организацией   к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального  общего 

образования   

IV.  1.Анализ  кадрового Ежегодно 

Кадровое обеспечение обеспечения  введения и 

введения ФГОС НОО реализации ФГОС НОО  

 2. Создание (корректировка) Корректировка проводится 

 плана-графика  повышения ежегодно  

 квалификации  педагогических   

 и руководящих работников   

 образовательной организации   

 в связи с введением  ФГОС   

 НОО      

 3. Корректировка п лана Август 

 научно-методических  

 семинаров (внутришкольного 

 повышения квалификации) с 

 ориентацией на пробле мы 

 введения ФГОС НОО  

V. Информационное 1. Размещение  на сайте ОО Постоянно 

обеспечение введения информационных материалов о 

ФГОС НОО  реализации Стандарта  

  2. Широкое информирование Постоянно 

  родительской общественности 

  о введении новых стандартов и 

  порядке перехода на них  

  3. Организация изучения Ежегодно 

  общественного  мнения по 

  вопросам реализации ФГОС и 

  внесения  возможных 

  дополнений в содержание ООП 

  НОО    

  4. Разработка и утверждение Ежегодно 
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Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации, 

приказы локальных 

актов 

 локальных актов, 

регламентирующих: 

организацию  и проведение 

отчета по самообследованию 

образовательной организации 

 

 5. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

– по организации внеурочной 

деятельности учащихся; 

– по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов; 

– по использованию ресурсов 

времени для организации 

домашней работы учащихся; 

Сентябрь-ноябрь 

VI. Материально 

-техническое обеспечение 

введения ФГОС НОО 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 

материально- 

технической базы ОО 

требованиям Стандарта 

Постоянно 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 

4. Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Постоянно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательн 

ой среды требованиям ФГОС 

НОО 

Постоянно 
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Направление Мероприятия Сроки реализации, 

мероприятий приказы локальных 

 актов  

 6. Обеспечение  Ежегодно 

укомплектованности  

библиотечно-информационного 

центра печатными и 

электронными  

образовательными ресурсами  

7. Наличие доступа ОО к Постоянно 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных 

базах данных   

8. Обеспечение  Постоянно 

контролируемого доступа  

участников образовательной  

деятельности к  

информационным  

образовательным ресурсам в  

Интернете   
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