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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

                                                                               Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа №127 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - ООП НОО) разработана 

на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ (с дальнейшими изменениями и дополнениями); 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 года №373, зарегистрирован в 

Министерстве юстиции России от 22.12.2009 года №15785; 

приказа «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373, от 26 ноября 2010 

года №1241, зарегистрирован в Минюст России от 04.02.2011 года №19707; 

приказа Минобрнауки РФ от 29.12.2014 года №1643 «О внесении изменений в приказ 

МинобрнаукиРФот06.10.2009года№373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»; 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29декабря2010года№189г.Москва«ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

03.03.2011 года №199993); 

примернойосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего 

образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 20% от общего объема основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

Муниципальнымбюджетным общеобразовательным учреждением Школа №127 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МАОУ Школа №127,, 

школа, ОУ), осуществляющей образовательную деятельность через организацию урочной 

и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами. 

Основная образовательная программа начального общего образования должна 

содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

Пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 
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программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности; 

программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования; 

программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 

жизни; 

программу коррекционной работы. 

Организационныйразделопределяетобщиерамкиорганизацииобразовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

Учебный план начального общего образования; 

план внеурочной деятельности; 

Календарный учебный график; 

систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности 

являются основными организационными механизмами реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МАОУ Школа №127, осуществляющее образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию основным образовательным программам начального 

общего образования, разрабатывает основную образовательную программу начального 

общего образования в соответствии со Стандартом и с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Разработанная МАОУ Школа №127, осуществляющим образовательную деятельность 

основная образовательная программа начального общего образования обеспечивает 

достижение обучающимися результатов освоения основнойобразовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями, установленными 

Стандартом. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 

оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

внеурочнаядеятельность. 

Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе 

начального общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное 

изучение отдельных учебных предметов, предметных областей основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Актуальностьпрограммы 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 

внедрением ФГОС II поколения, призванных обеспечивать развитие системы образования 

в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований 

государства в сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится 

требование непрерывного образования на основе умения учиться. В современном 

обществесмыслизначениеобразованияменяются.Теперь это непросто усвоение знаний, а 

импульс к развитию способностей и ценностных установок личности обучающегося. 

Сегодня происходит изменение парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений 

и навыков к парадигме развития личности обучающегося. Главной целью образования 

становится не передача знаний и социального опыта, а развитие личности обучающегося. 

Основная образовательная программа начального общего образования направлена на 

удовлетворение потребностей: 
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• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

и творческих возможностей личности; 

• обществаигосударства—вреализациипрограммразвитияличности,направленных на 

формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 

культуры, общественных отношений. 

• в сохранении и развитии традиций народов, проживающих в Республике 

Башкортостан. 

 

 Цель реализации основной образовательной программы начального 
общего образования – обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечениепреемственностиначальногообщегоиосновногообщегообразования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечениедоступностиполучениякачественногоначальногообщегообразования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, 

через систем у клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

• организация 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 образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требования минформационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 
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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, познанияи 

освоения мира; 

признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и профессионального образования; 

разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развитиякаждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, 

и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

 Состав участников образовательных отношений 

Программа адресована: 
Обучающимся и родителям 

• для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся образовательных 

результатов; 

• дляопределениясферыответственностизадостижениерезультатовобразовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия. 

Учителям 

• дляуглубленияпониманиясмысловобразованияивкачествеориентиравпрактической 

образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения обучающимися ООП НОО; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности учебной деятельности, 

качества, условий и результатов учебной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом: 

государственногозаказа: 

• создание условий для получения обучающимися качественного образования в 

соответствии со Стандартом; развитие творческой, конкурентоспособной, общественно- 

активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

Социальногозаказа: 

• организация учебной деятельности в безопасных и комфортных условиях; 

• обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

• воспитаниеличностиобучающегося,егонравственныхи духовных качеств; 

• обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов 

и развития разнообразных способностей детей; 

• воспитание ответственного отношенияобучающихся к своемуздоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

Заказародителей: 
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• возможностьполучениякачественногообразования; 

• созданиеусловийдляразвитияинтеллектуальныхитворческихспособностей 

обучающихся; 

• сохранениездоровья. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие МАОУ Школа №127 в соответствии с основными принципами государственной 

политики РФ в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации», а именно: 

гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

воспитаниегражданственности, трудолюбия, уважения к правами свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

единство культурного и образовательного пространства, развитие религиозных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и степени 

обучения картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное емуобщество 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народаминезависимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Состав участников образовательных отношений. 

Особенности контингента обучающихся на уровне начального общего 

образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа - особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

сизменениемприпоступлении вшколуведущей деятельности ребѐнка; 

спереходомкучебнойдеятельности(присохранениизначимостиигровой),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, самовыражении; 

с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли обучающегося, 

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 учебную деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

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. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральныепсихологическиеновообразования,формируемыенаданнойступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольноевнимание,письменнаяречь,анализ,рефлексиясодержания,основанийи 

способовдействий,планированиеиумениедействоватьвовнутреннемплане,знаково- 
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символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программыучитываютсясуществующийразбросвтемпахинаправленияхразвитиядетей, 

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 школьноговозраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения учебной деятельности и выбора условий и 

методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени общего 

образования. 

Возрастные особенности младших школьников 

Младшимшкольнымвозрастомпринятосчитатьвозрастдетейпримерноот6,6до10- 
11 лет, что соответствует годам его обучения в начальных классах. Это возраст 

относительно спокойного и равномерного физического развития. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной ѐмкости лѐгких идѐт довольно 

равномерно и пропорционально. 

Костная система младшего школьника ещѐ находится в стадии формирования – 

окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей ещѐ не завершено, в 

костной системе ещѐ много хрящевой ткани. 

Процесс окостенения кисти и пальцев в младшем школьном возрасте также ещѐ не 

заканчивается полностью, поэтому мелкие и точные движения пальцев и кисти руки 

затруднительны и утомительны. 

Происходит функциональное совершенствование мозга – развивается аналитико- 

систематическая функция коры; постепенно изменяется соотношение процессов 

возбуждения и торможения: процесс торможения становится всѐ более сильным, хотя по- 

прежнему преобладает процесс возбуждения, и младшие школьники в высокой степени 

возбудимы и импульсивны. 

Учебная деятельность в начальных классах стимулирует, прежде всего, развитие 

психических процессов непосредственного познания окружающего мира – ощущений и 

восприятий. Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего 

рода созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 

воспринимает окружающую среду, которая с каждым днѐм раскрывает перед ним всѐ 

новые и новые стороны. 

Наиболее характерная черта восприятия этих обучающихся – его малая 

дифференцированность, где совершают неточности и ошибки в дифференцировке при 

восприятии сходных объектов. Следующая особенность восприятия обучающихся в 

начале младшего школьного возраста – тесная связь его с действиями школьника. 

Восприятие на этом уровне психического развития связано с практической деятельностью 

обучающегося. Воспринять предмет для обучающегося – значит что-то делать с ним, что- 

то изменить в нѐм, произвести какие-либо действия, взять, потрогать его. Характерная 

особенность обучающихся – ярко выраженная эмоциональность восприятия. 

В процессе обучения происходит перестройка восприятия, оно поднимается на более 

высокую ступень развития, принимает характер целенаправленной и управляемой 

деятельности. В процессе обучения восприятие углубляется, становится более 

анализирующим,дифференцирующим,принимаетхарактерорганизованногонаблюдения. 
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Некоторые возрастные особенности присущи вниманию обучающихся начальных 

классов. Основная из них – слабость произвольного внимания. Возможности волевого 

регулирования внимания, управления им в начале младшего школьного возраста 

ограничены. Произвольное внимание младшего школьника требует так называемой 

близкой мотивации. Если у старших обучающихся произвольное внимание 

поддерживается и при наличии далѐкой мотивации (они могут заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной и трудной работе ради результата, который ожидается в 

будущем), то младший школьник обычно может заставить себя сосредоточенно работать 

лишь при наличии близкой мотивации (перспективы получить отличную отметку, 

заслужить похвалу учителя, лучше всех справиться с заданием и т. д.). 

Значительно лучше в младшем школьном возрасте развито непроизвольное внимание. 

Всѐ новое, неожиданное, яркое, интересное само собой привлекает внимание 

обучающихся, без всяких усилий с их стороны. 

Возрастные особенности памяти в младшем школьном возрасте развиваются под 

влиянием обучения. Усиливается роль и удельный вес словесно-логического, смыслового 

запоминания и развивается возможность сознательно управлять своей памятью и 

регулировать еѐ проявления. В связи с возрастным относительным преобладанием 

деятельности первой сигнальной системы у младших школьников более развита наглядно- 

образная память, чем словесно-логическая. Они лучше, быстрее запоминают и прочнее 

сохраняют в памяти конкретные сведения, события, лица, предметы, факты, чем 

определения, описания, объяснения. Младшие школьники склонны к механическому 

запоминанию без осознания смысловых связей внутри запоминаемого материала. 

Основная тенденция развития воображения в младшем школьном возрасте – это 

совершенствование воссоздающего воображения. Оно связано с представлением ранее 

воспринятого или созданием образов в соответствии с данным описанием, схемой, 

рисунком и т. д. Воссоздающее воображение совершенствуется за счѐт всѐ более 

правильного и полного отражения действительности. Творческое воображение как 

создание новых образов, связанное с преобразованием, переработкой впечатлений 

прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, также развивается. 

Под влиянием обучения происходит постепенный переход от познания внешней 

стороны явлений к познанию их сущности. Мышление начинает отражать существенные 

свойства и признаки предметов и явлений, что даѐт возможность делать первые 

обобщения, первые выводы, проводить первые аналогии, строить элементарные 

умозаключения. На этой основе у обучающегося постепенно начинают формироваться 

элементарные научные понятия. 

Аналитико-синтетическая деятельность в начале младшего школьного возраста ещѐ 

весьма элементарна, находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 

основывающегося на непосредственном восприятии предметов. 

Младшийшкольныйвозраст–возрастдостаточнозаметногоформированияличности.  

Для него характерны новые отношения совзрослымиисверстниками,включениев 

целуюсистемуколлективов,включениевновыйвиддеятельности–учение,которое 

предъявляетрядсерьѐзныхтребованийкобучающемуся. 

Всѐ это решающим образом сказывается на формировании и закреплении новой 

системы отношений к людям, коллективу, к учению и связанным с ними обязанностям, 

формирует характер, волю, расширяет круг интересов, развивает способности. 

В младшем школьном возрасте закладывается фундамент нравственного поведения, 

происходит усвоение моральных норм и правил поведения, начинает формироваться 

общественная направленность личности. 

Характермладших школьниковотличаетсянекоторымиособенностями.Преждевсего 

они импульсивны – склонны незамедлительно действовать под влиянием 

непосредственных импульсов, побуждений, не подумав и не взвесив всех обстоятельств, 

по случайным поводам. Причина – потребность в активной внешней разрядке при 

возрастной слабости волевой регуляции поведения. 
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Возрастной особенностью является и общая недостаточность воли: младший 

школьник ещѐ не обладает большим опытом длительной борьбы за намеченную цель, 

преодоления трудностей и препятствий. Он может опустить руки при неудаче, потерять 

веру в свои силы и невозможности. Нередко наблюдается капризность, упрямство. 

Обычная причина их – недостатки семейного воспитания. Обучающийся привык к тому, 

что все его желания и требования удовлетворялись, он ни в чѐм не видел отказа. 

Капризность и упрямство – своеобразная форма протеста обучающегося против тех 

твѐрдых требований, которые ему предъявляет школа, против необходимости жертвовать 

тем, что хочется, во имя того, что надо. 

Младшиешкольники оченьэмоциональны.Эмоциональность сказывается,во-первых, в 

том, что их психическая деятельность обычно окрашена эмоциями. Всѐ, что обучающиеся 

наблюдают, о чѐм думают, что делают, вызывает у них эмоционально окрашенное 

отношение. Во-вторых, младшие школьники не умеют сдерживать свои чувства, 

контролировать их внешнее проявление, они очень непосредственны и откровенны в 

выражении радости. Горя, печали, страха, удовольствия илинеудовольствия. В-третьих, 

эмоциональность выражается в их большой эмоциональной неустойчивости, частой смене 

настроений, склонности к аффектам, кратковременным и бурным проявлениям радости, 

горя, гнева, страха. С годами всѐ больше развивается способность регулировать свои 

чувства, сдерживать их нежелательные проявления. 

Большие возможности предоставляет младший школьный возраст для воспитания 

коллективистских отношений. За несколько лет младший школьник накапливает при 

правильном воспитании важный для своего дальнейшего развития опыт коллективной 

деятельности – деятельности в коллективе и для коллектива. Воспитанию коллективизма 

помогает участие детей в общественных, коллективных делах. Именно здесьобучающийся 

приобретает основной опыт коллективной общественной деятельности. 

К числу сильных сторон образовательного учреждения следует отнести достаточно 

высокую теоретическую подготовку педагогов, существование у школьного сообщества 

положительного опыта осуществления инновационных преобразований в учебно- 

воспитательном процессе, наличие эффективной научно-методической поддержки усилий 

учителей в совершенствовании образовательной деятельности, благоприятный 

нравственно-психологический климат в педагогическом коллективе, высокий уровень 

образовательной подготовки выпускников школы. 

 

 Общая характеристика основной образовательной программы начального 

Общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа №127 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан содержит следующие разделы: 

Пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

учебный план образовательного  учреждения; 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

уровне начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программудуховно-

нравственногоразвития,воспитанияобучающихсянауровненачального общего 

образования; 

программуформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 

жизни; 

программу коррекционной работы; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
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Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ Школа 

№127 предусматривает: 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательнойпрограммы 

начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей,через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности, в том числе социальной практики; 

организацию интеллектуальных, творческих соревнований и проектно- 

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды района и города для приобретения опыта реального управления и 

действия. 

Программаопираетсянаследующиеосновные принципы: 

непрерывность образования; 

гуманизация образования; 

дифференциацияииндивидуализация; 

преемственностьвсехэтаповинаправленийобразования; 

управляемость. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе осуществляется в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех уровней общего образования. 

I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения следующего уровня общего 

образования; 

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. Общеобразовательные 

программы в школе осваиваются в очной форме (классно-урочная система). Для детей по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется индивидуальное 

обучение. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми школой самостоятельно на основе 

Стандарта и примерных образовательных программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин. 

Организация образовательной деятельности в школе строится на основе учебного 

плана, разрабатываемого школой самостоятельно, и регламентируется расписанием 

занятий. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Учебные нагрузки, регламентированные учебным планом и расписанием занятий, не 

превышают норм предельно допустимых нагрузок в соответствии с санитарно- 

гигиеническими требованиями. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4-х 

классах - не менее 34 недель. Учебный год делится на триместры, в течение которых 

организуются каникулы в соответствии с Календарным учебным графиком. 

Для обучающихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале месяце. 
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Годовой календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и 

окончания учебных триместров и каникул, разрабатывается и утверждается школой 

ежегодно. 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней для обучающихся 1 классов и6 

дней для обучающихся 2-4 классов. 

Образовательная деятельность в сентябре и мае может быть организована в режиме 

пятидневной учебной недели (в соответствии с утвержденным Календарным графиком). 

Занятия ведутся в I смену. Учебные занятияначинаютсяв 8.30часов. Предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка при пятидневной неделе в I классах - 21 час; во 

II–IV классах – 23 часа. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся Iклассов – 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся II – IV классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры. 

Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом полугодии и не 

более 40 минут во втором полугодии учебного года. Продолжительность урока во II–IV 

классах не более 45 минут. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в неделю пятый урок (всего 48 

уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии,уроки-

театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков должно быть 

направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

отдыха и питания обучающихся. 

Организована работа групп продленного дня. 

Школа предусматривает создание единого образовательного пространства за счет 

максимально полного охвата детей различными образовательными услугами,оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психологическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитие. 

Вся образовательная деятельность в начальной школе строится через реализацию 

развивающей образовательной системы посредством УМК «Школа России». 

Данные УМК направлены на обеспечение равных возможностей получения 

качественного начального общего образования всеми обучающимися. 

 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начального 

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

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных отклассно-урочной, 

и направленных на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой 

можно максимально развить или сформировать познавательные потребности и 

способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. 
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Цель внеурочной деятельности: 

- содействиевобеспечениидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы начального образования; 

- создание условий для становления компетентной, творческой, способной к 

нравственному самоопределению на основе общечеловеческих ценностей личности 

обучающихся,достиженияиминеобходимогодляжизнивобществесоциальногоопыта. 

Задачи внеурочной деятельности: 

1. Реализациятворческогопотенциалаобучающихсячерезвключениеихвразнообразные 

виды общественно-полезной и досуговой деятельности. 

2. Удовлетворениепостоянноизменяющихсяиндивидуальныхсоциокультурныхи 

образовательных потребностей детей и родителей. 

3. Формированиеуобучающихсяположительной«Я-концепции»,универсальной 

духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

4. Формированиекультурыобщенияобучающихся,развитиенавыковорганизациии 

самоорганизации, осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

Принципы, накоторых организуется внеурочная деятельность: 

 Природосообразность; 

 Гуманизм; 

 Демократия; 

 Творческое развитие личности; 

 Дифференциация и свобода выбора. 

Виды организации и внеурочной деятельности: 
- учебная–одинизвидовдеятельностиобучающихся,направленнойнаусвоение 

теоретическихзнанийиспособовдеятельностивпроцессерешенияучебныхзадач; 

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

обучающихся, развитие творческих способностей школьников во внеучебное время. 

ВсоответствиистребованиямиФГОСНООвнеурочнаядеятельностьвМАОУШкола 

№127организуется по следующим направлениям развития личности: 

 духовно-нравственное, 

 спортивно-оздоровительное, 

 социальное, 

 общеинтеллектуальное, 

 общекультурное; 

 коррекционно-развивающее. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

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

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

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

План внеурочной деятельности является нормативным документом, определяющимобъѐм, 

состав и структуру направлений внеурочной деятельности. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной допустимой 

нагрузки обучающихся. Сумма недельных часов по внеурочной деятельности не должна 

превышать 10 часов в неделю на класс. Внеурочные занятия в 1-4 классах проводятся во 

второй половине дня. 

Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализациив 

качестве базовой в нашей школе была выбрана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. В реализации данной модели принимают участие все имеющиеся 

педагогические работники: учителя, педагог-психолог, логопед, библиотекарь, а также 

педагоги учреждений дополнительного образования. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель. 

Аименно: 



15  

- выясняетпотребностиобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей); 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельностиколлективакласса,втомчисле,черезорганысамоуправления; 

- организуетсоциальнозначимую,творческуюдеятельностьобучающихся. 

Для реализации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются необходимые условия: 2 кабинета информатики, релаксационный кабинет, 

музыкальный кабинет, 2 спортивных зала, библиотека, стадион, баскетбольная и 

волейбольная площадки, спортивная площадка, 14 кабинетов начальных классов, кабинет 

логопеда. Имеется столовая, в которой организовано двухразовое питание. Четыре 

кабинетаначальных классов оснащены интерактивной доской, во всех кабинетах имеются 

ноутбуки с подключением к бесплатному интернету. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования образовательного учреждения; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования отражают требования 

Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования уточняют и конкретизируют общеепонимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

Оценка результатов деятельности системы образования, образовательных учреждений, 

педагогических работников учитывает планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

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 

предметовопытспецифическойдлякаждойпредметнойобластидеятельностипо 
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получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

В ходе освоения ООП НОО планируется сформировать следующие качества 

личности у обучающихся: 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла умения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

• формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости по 

отношению к чувствам других людей; 

• формирование навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому 

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

ценностям. 

К окончанию получения начального общего образования в соответствии с данной 

ООП НОО младший школьник сможет иметь социальный опыт (будет социально 

компетентен): 

• вориентировкевокружающемпространствеивремени; 

• впроведениииорганизациикультурногосемейногодосуга,досугасдрузьями, 

индивидуального культурного досуга; 

• вполучении ответовнавозникающиеунеговопросыобокружающеммире; 

• восуществлениипростейших трудовых(бытовых)дел; 

• восуществленииуходазасвоимтеломпомере необходимости; 

• вкультурномибезопасномповедениивокружающем мире; 

• восуществленииучебнойработывшколеисамостоятельнойучебной работы; 

• всамостоятельномпринятиирешенийпорезультатамсвоейдеятельности, 

деятельности окружающих. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

метапредметныхи предметных результатов строится с учетом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития 

ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов 

деятельности системы образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых метапредметных и предметных результатов 

выделяются два блока: 

• «Выпускникнаучится»; 

• «Выпускникполучитвозможностьнаучиться». 
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В блок «Выпускник научится» включается система таких знаний и учебныхдействий, 

которая принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня, служит единственным 

основаниемдля положительного решения вопросаовозможности переходанаследующий 

уровень обучения. 

Уровеньдостижений,соответствующийпланируемымрезультатамблока 

«Выпускник получит возможность научиться», демонстрируют только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания 

такого рода включаются в контроль для того, чтобы предоставить возможность 

обучающимся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 

уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных учащихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень 

обучения. Вряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы ведется 

в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитываются при определении итоговой оценки. Подобная структура представления 

планируемых результатов требует использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

• принятиеиосвоениесоциальной ролиобучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе; 

• формированиеэстетическихпотребностей, ценностейи чувств; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

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

ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования должны отражать: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

• освоениеспособоврешенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

наиболее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• освоениеначальныхформпознавательнойиличностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках иоткрытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

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

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоившихосновнуюобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования.Они 
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представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

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

Планируемыерезультаты: 

– обеспечиваютсвязьмеждутребованиямиФГОСНОО,образовательной 

деятельностью 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 учетом 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 

системыоценкикачестваосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной программы 

начального общего образования. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебнымидействиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношениизнаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний иумений, 

являющихся подготовительными для данного предмета; 

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой цельювструктурепланируемыхрезультатовпокаждойучебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

даннойучебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие 

личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной 

программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной 

программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общиецели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации, а 

полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группувключается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых,принципиальнонеобходима 

для успешного обучения в начальной и основной школе и,во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может бытьосвоена подавляющим 

большинством детей. 
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Достижениепланируемыхрезультатовэтойгруппывыноситсянаитоговуюоценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения(спомощьюитоговойработы).Оценкаосвоенияопорногоматериалана уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданийповышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний,умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

какпропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу программы учебного предмета. 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 ведется преимущественновходепроцедур,допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения— предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущегои 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»,атакжеееразделов«Чтение.Работастекстом»и«ФормированиеИКТ-

компетентности обучающихся»; 

– программповсем учебнымпредметам. 

 

 Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметовприполученииначального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 
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Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе,ориентациинасодержательныемоментышкольнойдействительностии принятия 

образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– способностькоценкесвоейучебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителянарода,гражданинаРоссии,чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знаниеосновныхморальных нормиориентациянаихвыполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установканаздоровыйобразжизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовностьследоватьвсвоейдеятельностинормамприродоохранного,нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства смировой 

и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутреннейпозицииобучающегосянауровнеположительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженнойустойчивойучебнопознавательноймотивацииучения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

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

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлятьитоговыйипошаговыйконтрольпорезультату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различатьспособирезультат действия; 

– вноситьнеобходимыекоррективывдействиепослеегозавершениянаоснове его 

оценки и учетахарактерасделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

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

иностранномязыках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– всотрудничестве сучителемставитьновыеучебные задачи; 
– преобразовыватьпрактическуюзадачувпознавательную; 

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использоватьзнаково-символическиесредства,втомчислемодели(включая 

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

– проявлятьпознавательнуюинициативувучебномсотрудничестве; 

– строитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– ориентироватьсянаразнообразиеспособоврешениязадач; 

– основамсмысловоговосприятияхудожественныхипознавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
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– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоиз частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливатьпричинно-следственныесвязивизучаемомкругеявлений; 

– строитьрассуждениявформесвязипростыхсужденийобобъекте,егостроении, 

свойствах и связях; 

– обобщать,т.е.осуществлятьгенерализациюивыведениеобщностидля целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлятьподведениеподпонятиенаосновераспознаванияобъектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливатьаналогии; 

– владетьрядомобщихприемоврешения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлятьрасширенныйпоискинформациис использованиемресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать,фиксироватьинформациюобокружающеммиреспомощью 

инструментов ИКТ; 

– создаватьипреобразовыватьмоделиисхемыдлярешениязадач; 

– осознанноипроизвольностроитьсообщениявустнойиписьменнойформе; 

– осуществлятьвыборнаиболееэффективныхспособоврешениязадачвзависимо

сти от конкретных условий; 

– осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей,самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлятьсравнение,сериациюиклассификацию,самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольноиосознанновладетьобщимиприемамирешениязадач. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

длярешенияразличныхкоммуникативныхзадач,строитьмонологическоевысказывание(в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогическойформой 

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

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

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

общении и взаимодействии; 

– учитывать разныемнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулироватьсобственноемнениеипозицию; 

– договариватьсяиприходитькобщемурешениювсовместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задаватьвопросы; 

– контролироватьдействияпартнера; 

– использоватьречьдлярегуляциисвоегодействия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– пониматьотносительностьмненийиподходовкрешениюпроблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватноиспользоватьречевыесредствадляэффективногорешения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметныерезультаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

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

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

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

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поискинформации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом:поиск информацииипонимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находитьвтекстеконкретныесведения,факты,заданныевявном виде; 

– определятьтемуиглавнуюмысльтекста; 

– делитьтекстынасмысловыечасти,составлятьплантекста; 

– вычленятьсодержащиесявтекстеосновныесобытияи устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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; 

– ориентироватьсявсоответствующихвозрастусловаряхи справочниках. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работатьснесколькимиисточникамиинформации; 

– сопоставлятьинформацию,полученнуюизнесколькихисточников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказыватьтекстподробноисжато,устноиписьменно; 
– соотноситьфактысобщейидеейтекста,устанавливатьпростыесвязи,не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулироватьнесложныевыводы,основываясьнатексте;находитьаргументы, 

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлятьнаоснованиитекстанебольшоемонологическоевысказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делатьвыпискиизпрочитанныхтекстовсучетомцелиихдальнейшего 

использования; 

– составлятьнебольшиеписьменныеаннотацииктексту,отзывыо 

прочитанном. 

Работа стекстом: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: 

– сопоставлятьразличныеточки зрения; 
– соотноситьпозициюавторассобственнойточкойзрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни иработы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно- графические 

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

и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационныхтехнологий(ИКТ),освоятобщиебезопасныеиэргономичные 
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принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и 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 сосредствами ИКТ, гигиенаработы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использоватьбезопасныедляоргановзрения,нервнойсистемы,опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствамиИКТ;выполнятькомпенсирующиефизическиеупражнения(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: 

– вводитьинформациювкомпьютерсиспользованиемразличныхтехнических 

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

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

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать(создаватьпростыеизображения)награфическомпланшете; 

– сканироватьрисункиитексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработкаипоискинформации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах,используяцифровыедатчики,камеру,микрофон идругиесредства ИКТ,а 

также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 
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– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числес 

использованием ссылок); 

– заполнять учебныебазыданных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представлениеи передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов 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; 

– создаватьпростыесхемы,диаграммы,планыи пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– представлятьданные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальнойклавиатуры,втомчислеизготовыхмузыкальныхфрагментови 

«музыкальныхпетель». 

Планированиедеятельности,управлениеиорганизация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для 

компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планироватьнесложныеисследованияобъектовипроцессоввнешнего 

мира.  

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проектироватьнесложныеобъектыипроцессыреальногомира,своей 
собственнойдеятельностиидеятельностигруппы,включаянавыкироботехнического 

проектирования 

– моделироватьобъектыипроцессыреальногомира. 

 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего образования. 

Русский язык. 
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В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное 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. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

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

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических)иправилах речевогоэтикета, научатся ориентироваться вцелях, задачах, 

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

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускникнауровненачальногообщего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

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

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

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программуначального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различатьзвукии буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв 

в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях 

и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитомна 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 

необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел«Орфоэпия» 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих нормвречисобеседников(вобъемепредставленногов 

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«Составслова(морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

– различатьродственные(однокоренные)словаиформыслова; 

– находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться 

– выполнятьморфемныйанализсловавсоответствииспредложеннымучебнико

м алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использоватьрезультатывыполненногоморфемногоанализадлярешения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускникнаучится: 

– выявлятьслова,значениекоторыхтребуетуточнения; 
– определятьзначениесловапотекстуилиуточнятьспомощьютолкового словаря 

– подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприих сравнении; 

– различатьупотреблениевтекстесловвпрямомипереносномзначении 

(простые случаи); 

– оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел«Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознаватьграмматическиепризнакислов; 
– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основныхчастей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускникнаучится: 

– различатьпредложение,словосочетание,слово; 
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– устанавливатьприпомощисмысловыхвопросовсвязьмеждусловамив 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определятьвосклицательную/невосклицательнуюинтонациюпредложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделятьпредложениясоднородными членами. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять всоответствии спредложенным вучебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательнаялиния«Орфографияипунктуация» 

Выпускник научится: 
– применятьправилаправописания(вобъемесодержания курса); 
– определять(уточнять)написаниесловапоорфографическомусловарю 

учебника; 

– безошибочносписыватьтекстобъемом80—90слов; 

– писатьподдиктовкутекстыобъемом75—80словвсоответствиисизученными 

правилами правописания; 

– проверятьсобственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 
– подбиратьпримерысопределенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, 

чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Содержательнаялиния«Развитиеречи» 

Выпускник научится: 

– оцениватьправильность(уместность)выбораязыковыхинеязыковыхсредствус

тногообщениянауроке,вшколе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

– соблюдать вповседневной жизнинормыречевогоэтикетаиправилаустного 

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

– выражатьсобственноемнениеиаргументироватьего; 

– самостоятельноозаглавливатьтекст; 

– составлятьплан текста; 

– сочинятьписьма,поздравительныеоткрытки, запискиидругиенебольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– создаватьтекстыпопредложенному заголовку; 
– подробноиливыборочнопересказыватьтекст; 

– пересказыватьтекстотдругого лица; 

– составлятьустныйрассказнаопределенную темусиспользованиемразных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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– корректироватьтексты,вкоторыхдопущенынарушениякультурыречи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

Литературноечтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознанияи 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении каксредстве 

познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоциональноотзыватьсянапрочитанное,высказыватьсвоюточкузренияиуважатьмнение 

собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 

коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по 

плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускникиовладеютосновамикоммуникативнойдеятельности,напрактическом 
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уровнеосознают значимостьработывгруппе иосвоятправилагрупповойработы. 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читатьсоскоростью,позволяющейпониматьсмыслпрочитанного; 

– различатьнапрактическомуровневидытекстов(художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироватьсявсодержаниихудожественного,учебногои научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события и 

устанавливатьихпоследовательность;озаглавливатьтекст,передаваявзаголовкеглавную 

мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

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

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

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

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– использоватьпростейшиеприемыанализаразличныхвидовтекстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

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

содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использоватьразличныеформыинтерпретациисодержаниятекстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь нанекоторыеегожанровые, структурные, языковыеособенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 
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– ориентироваться внравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

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

художественных текстов); 

– различать напрактическом уровневидытекстов (художественный инаучно- 

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

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливатьэстетическиеинравственныеценностихудожественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливатьассоциациисжизненнымопытом,свпечатлениямиотвосприят

ия других видов искусства; 

– составлятьпоаналогииустныерассказы(повествование,рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вестисписокпрочитанныхкнигсцельюиспользованияеговучебнойи 

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

– составлятьаннотациюикраткийотзывнапрочитанноепроизведениепо 

заданному образцу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– работатьстематическимкаталогом; 

– работатьсдетской периодикой; 

– самостоятельнописатьотзывопрочитаннойкниге(всвободнойформе). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различатьхудожественныепроизведенияразныхжанров(рассказ,басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определятьпозициигероевхудожественноготекста,позициюавтора 

художественного текста. 

Творческаядеятельность(толькодляхудожественныхтекстов) 

Выпускник научится: 

– создаватьпоаналогиисобственныйтекствжанресказкиизагадки; 
– восстанавливатьтекст,дополняяегоначалоилиокончание,илипополняя его 

событиями; 

– составлятьустныйрассказпорепродукциямкартинхудожникови/илина основе 

личного опыта; 

– составлятьустныйрассказна основе прочитанныхпроизведенийсучетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и 

в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» на уровне начального общего 

образования. 

Родной язык (башкирский) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные УУД 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейи чувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
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• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками вразличных 

социальныхситуациях, умения несоздаватьконфликтовинаходитьвыходыиз спорных 

ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные УУД 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности,поиска средств еѐ осуществления. 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•Использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформации. 

•Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

•Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐмнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

•Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

•Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессовиявленийдействительностивсоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Роднойязык». 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Родной язык» 

ПредметныеУУД 

•Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Башкортостана, о родном языке как основе 

национального самосознания. 

•Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

родного языка. 

•Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах родногоязыка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 
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•Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

•. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственногоуровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

•Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формированиеумения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

•Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре родного 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

1 класс 

ПредметныеУУД 

• представление о родном языке какодном из языков Российской Федерации и 

Республики Башкортостан; 

• представлениеозначимостиязыкаиречивжизни людей; 

• представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

• практическиеуменияработатьсязыковымиединицами; 

• представление о некоторых изменениях в системе родного языка и его 

развитии, пополнении словарного запаса родного языка; 

• представлениеоправилахречевого этикета; 

• адаптациякязыковойиречевой деятельности. 

2 класс 

ПредметныеУУД 
• • понимание значения родного языка как одном из языков Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

• воспитание уважительного отношения к родному языкукак языкусвоегонарода и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

• понимание родногоязыка какдостояния своего народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах родного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объѐме изучаемого курса); 

• начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

• овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

родного языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме 

изучаемого курса); 

• применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

• первоначальныеуменияпроверятьнаписанное; 

• овладениеучебнымидействиямисизучаемымиязыковымиединицами; 
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• формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

3 класс 

ПредметныеУУД 
• осознание значимости родного языка как одного из языков Российской 

Федерации и Республики Башкортостан; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к родному 

языку, понимание значимости хорошего владения родным языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбора адекватных языковых средств для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами родного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытовогообщения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля заней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти 

знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

4 класс 

ПредметныеУУД 
• осознание значения родного языка как национального языка своего народа, как 

одного из языков Российской Федерации и Республики Башкортостан; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к башкирскому языку, 

понимание значимости хорошего владения родным языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах родного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

• формированиесознательногоотношенияккачествусвоейречи,контролязаней; 

• приобретение опыта ориентирования в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбора адекватных языковых средств для решения коммуникативных задач; 

• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости 

между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова,предложения),конструироватьизэтихединицединицыболеевысокогоуровня 
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(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Литературное чтение народном языке (башкирском) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение 

на родном языке» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛичностныеУУД 

• Формирование чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

• Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

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

социальной справедливости и свободе. 

• Формированиеэстетическихпотребностей,ценностейичувств. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

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

ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

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

духовным ценностям. 

МетапредметныеУУД 

•Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

•Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата. 

•Использованиезнаково-символическихсредствпредставленияинформации. 

•Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

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

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 

•Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах. 
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•Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

•Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐмнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

•Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

•Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов 

сторон и сотрудничества. 

•Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессовиявленийдействительностивсоответствииссодержаниемучебногопредмета 

«Роднойязык». 

•Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

•Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Литературное чтение на родном языке» 

ПредметныеУУД 

•Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Башкортостана, о родном языке как основе 

национального самосознания. 

•Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 

родного языка. 

•Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах родного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета. 

•Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

•. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственногоуровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

•Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формированиеумения 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

•Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

башкирского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

• Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

Родной(русский)язык 

1 класс 

Личностныерезультаты 
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УУД: 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихличностных 

 

● внутреннейпозициишкольниканауровнеположительногоотношенияк 

школе; 

● положительногоотношениякурокамрусского языка; 

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

● интересакязыковойиречевой деятельности; 

● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихрегулятивных 

УУД: 

● приниматьисохранятьцельиучебнуюзадачу,соответствующуюэтапу 

обучения(определѐнномуэтапуурока),спомощьюучителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

● высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющихосновуосваиваемойдеятельности(опираясьнапамяткуилипредложенный 

алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующих 

познавательныхУУД: 

● целенаправленнослушать учителя(одноклассников),решаяпознавательную 

задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

● понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в 

нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовыватьинформацию,полученнуюизрисунка(таблицы,модели),в 

словесную форму под руководством учителя; 

● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 
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● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

● делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмети 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственнымопытом 

(под руководством учителя). 

Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующих 

коммуникативныхУУД: 

● слушатьсобеседникаипониматьречь других; 
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

● приниматьучастиевдиалоге; 

● задаватьвопросы,отвечатьнавопросы других; 

● приниматьучастиевработепарамии группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

● признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 

● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Общиепредметныерезультатыосвоенияпрограммы 

•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 

Российской Федерации; 

•представлениеозначимостиязыкаиречивжизни людей; 

•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, 

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объѐме учебной 

программы); 

•практическиеуменияработатьсязыковымиединицами; 

•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

•представлениеоправилахречевого этикета; 

•адаптациякязыковойиречевойдеятельности. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитиеречи 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийся научится: 

•слушатьвопрос,пониматьего,отвечатьнапоставленныйвопрос; 

•пересказыватьсюжетизвестнойсказкиподанномурисунку; 

•составлятьтекстизнаборапредложений; 

•выбиратьзаголовокдлятекстаизряда заголовковисамостоятельноозаглавливать 

текст;  

•различатьустнуюиписьменнуюречь; 

•различатьдиалогическуюречь; 

•отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругомпредложений. Обучающийся 

получит возможность научиться: 

•анализироватьтекстснарушеннымпорядкомпредложенийивосстанавливатьих 

последовательностьвтексте; 

•определятьтемуиглавную мысль текста; 

•соотноситьзаголовокисодержание текста; 
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•составлятьтекстпорисункуиопорнымсловам(послеанализасодержания рисунка); 

•составлять текстпоегоначалуипоего концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Системаязыка 

Фонетика,орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 

•пониматьразличиемеждузвукамии буквами; 

• устанавливатьпоследовательностьзвуковвсловеиихколичество; 

•различатьгласныеисогласныезвуки,правильноихпроизносить; 

•определятькачественнуюхарактеристикугласногозвукавслове:ударныйили 

безударный; 

•различатьгласныйзвук[и]исогласныйзвук[й]; 

•различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их 

вслове и правильно произносить; 

•различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

•различатьсловоислог;определятьколичествослоговвслове,делитьслована 

слоги;  

•обозначатьударениев слове; 

•правильноназыватьбуквырусскогоалфавита; 

•называтьбуквыгласныхкакпоказателейтвѐрдости-мягкостисогласныхзвуков; 

•определятьфункциюмягкого знака (ь) как показателямягкостипредшествующего 

согласногозвука. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•наблюдатьнадобразованиемзвуковречи; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словахтипастол, 

конь, ѐлка; 

•определятьфункциюбукв е, ѐ,ю,явсловахтипаклѐн,ѐлкаидр.; 

•обозначатьнаписьмезвук[й’]всловах типамайка,быстрый; 

•располагатьзаданныесловавалфавитномпорядке; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

•произноситьзвукиисочетаниязвуковвсоответствииснормамилитературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в учебнике). 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделам курса. 

Обучающийсянаучится: 

•различатьсловоипредложение,словоислог,словоинаборбуквосочетаний(книга — 

агник); 

•определятьколичествословвпредложении,вычленятьсловаиз предложения; 

•классифицироватьиобъединятьзаданныесловапозначению(люди,животные, 

растения, инструменты и др.); 

•определятьгруппувежливыхслов(слова-прощания,слова-приветствия,слова- 

извинения, слова-благодарения). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•осознаватьсловокакединствозвучанияи значения; 

•осознавать,чтозначениесловаможноуточнитьилиопределитьспомощью толкового 

словаря; 
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•различатьпредмет(признак,действие)ислово,называющееэтотпредмет(признак, 

действие); 

•напрактическомуровнеразличатьслова—названияпредметов,названияпризнаков 

предметов, названия действий предметов; 

•иметьпредставлениеомногозначныхиоднозначныхсловах(простыеслучаи),о словах, 

близких и противоположных позначению; 

•подбиратьслова,близкие и противоположные по значению,прирешенииучебных 

задач.  

Морфология 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

•соотноситьслова—названияпредметовивопрос,накоторыйотвечаютэтислова; 

•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

•соотноситьслова—названияпризнаковпредметовивопрос,накоторыйотвечают эти 

слова; 

•различатьназванияпредметов,отвечающиенавопросы«кто?», «что?». 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

•выделять предложения из речи; 

•соблюдатьвустнойречиинтонациюконцапредложений; 

•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 

предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

•соотноситьсхемыпредложенийипредложения,соответствующиеэтимсхемам; 

•составлятьпредложенияизслов(втомчислеизслов,данныхневначальной форме); 

•составлятьпредложенияпосхеме,рисункуназаданнуютему(например,натему 

«Весна»); 

•писатьпредложенияподдиктовку,атакжесоставлятьихсхемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; 

• устанавливатьсвязьсловвпредложении; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфографияи пунктуация 

Обучающийсянаучится: 

а)применятьизученныеправилаправописания: 

•раздельноенаписаниесловвпредложении; 

•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении подударением; 

•отсутствиемягкогознакапослешипящихвбуквосочетанияхчк,чн, чт; 

•переносслов; 

•прописнаябуквавначалепредложения,именахсобственных; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

•знакипрепинанияконцапредложения:точка,вопросительныйивосклицательный 

знаки; 

б)безошибочносписыватьтекстобъѐмом20—25словсдоскииизучебника; 
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в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•определятьслучаирасхождениязвуковогоибуквенногосоставаслов; 

•писатьдвусложныесловасбезударнымгласнымзвуком(простейшиеслучаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и 

при списывании; 

•пользоватьсяорфографическимсловарѐмвучебникекаксредствомсамоконтроля. 

2класс 

Личностныерезультаты 
Обучающийсяполучитвозможностьдляформированияследующихличностных 

УУД:  

● представленияосвоейэтническойпринадлежности; 

● развитиячувствалюбвикРодине,чувствагордостизасвоюРодину,народ, 

великоедостояниерусскогонарода–русский язык; 

● представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

● осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему 

живому на Земле; 

● осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

● представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

● положительногоотношениякязыковойдеятельности; 

● заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

● понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, 

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

● развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

● этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

● развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

● представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

● Приниматьисохранятьцельи учебнуюзадачу; 

● высказывать свои предположения относительно способа решения учебной 

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

● планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

● учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 
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● проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, 

другими лицами; 

● пониматьпричиныуспехаинеуспехавыполненияучебнойзадачи; 

● выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречи,вовнутреннем 

плане.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД 

● Осознаватьпознавательную задачу,воспринимать еѐнаслух,решать еѐ(под 

руководствомучителяилисамостоятельно); 

● воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

● пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведѐнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

● пользоватьсясловарямиисправочнымматериаломучебника; 

● осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

● составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

● составлятьнебольшиесобственныетекстыпопредложеннойтеме,рисунку; 

● осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

● ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ 

решения; 

● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 

понятий; 

● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

● обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так 

и самостоятельно); 

● делатьвыводыврезультатесовместнойработыклассаиучителя; 

● подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть 

речи и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственнымопытом 

(под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

● Слушатьсобеседникаипониматьречь других; 
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● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

● принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точкузрения 

и др.); 

● выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 

одноклассниками; 

● задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 

других; строить понятные для партнѐра высказывания; 

● признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

● формулироватьсобственноемнениеиаргументировать его; 

● работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

● строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметныерезультаты 

Общиепредметныерезультатыосвоения программы 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объѐме изучаемого курса); 

•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из 

разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объѐме 

изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого курса); 

•первоначальныеуменияпроверятьнаписанное; 

•овладениеучебнымидействиямисизучаемымиязыковымиединицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть 

речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме изучаемого курса). 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 

Развитиеречи 
Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 
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•пользоватьсясловарями учебникадлярешенияязыковыхиречевых задач; 

•различатьустнуюиписьменнуюречь; 

•различатьдиалогическуюречь;пониматьособенностидиалогическойречи; 

•отличатьтекстотнаборанесвязанныхдругсдругом предложений; 

•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

•понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно 

их записывать; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;по рисунку и вопросам, 

по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

•озаглавливатьтекстпоеготемеили поегоглавноймысли; 

•распознаватьтекстыразныхтипов:описаниеиповествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определѐнную тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещѐнных в 

учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании иоформлении. 

Системаязыка 

Фонетика,орфоэпия, графика 

Обучающийсянаучится: 

•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 

произносить звуки в слове и вне слова; 

•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, гласный 

ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный 

глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 

•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 

обозначении); 

•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

•определятьфункциибукве,ѐ,ю,явслове; 
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[й’]; 

•определятьспособыобозначениябуквамитвѐрдости-мягкостисогласныхизвука 

 

•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицироватьсловапослоговомусоставу; 

•определятьударныйибезударныеслогивслове; 

•правильноназыватьбуквыалфавита,располагатьбуквыисловапо алфавиту; 

•использоватьзнаниеалфавитаприработесословарями; 

•определятьфункциюмягкогознака(ь)как разделительного; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) —показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 

•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, сказка); 

•произноситьзвукиисочетаниязвуковвсоответствииснормамилитературного языка 

(круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм учебника). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•осуществлятьзвуко-буквенныйразборпростыхпосоставусловспомощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописанияиорфоэпии(различатьударныеибезударныегласные,согласныезвонкие 

—глухие,шипящие,мягкиеитвѐрдыеидр.); 

•пользоватьсяприписьменебуквеннымиграфическимисредствами:пробеломмежду 

словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийсянаучится: 

•осознаватьсловокакединствозвучанияи значения; 

•выявлятьвречинезнакомыеслова,спрашиватьобихзначенииучителяили обращаться 

к толковому словарю; 

•различатьоднозначныеимногозначныеслова(простыеслучаи); 

•иметьпредставлениеосинонимахи антонимах; 

•распознаватьсредипредложенныхсловсинонимыианто-нимы; 

•подбиратькпредложеннымсловам1—2синонимаилиантонима; 

•наблюдатьзаиспользованиемсинонимовиантонимоввречи; 

•наблюдатьзасловами,употреблѐннымивпрямомипереносномзначении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•выявлятьвречинезнакомыеслова,спрашиватьобихзначенииучителяили обращаться 

к толковому словарю; 

•на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

•замечатьвхудожественномтекстеслова,употреблѐнныевпереносномзначении; 

•пользоватьсясловарямиприрешенииязыковыхиречевых задач. 

Составслова(морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

•осознаватьзначениепонятия«родственныеслова»,соотноситьегоспонятием 

«однокоренныеслова»; 

•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди 

других (неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 
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•определятьвсловекорень(простыеслучаи),пользуясьзаданнымалгоритмом 

(памяткой определения корня слова). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

•различатьоднокоренныесловаиформыодногоитогожеслова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 

слова и синонимы; 

•подбиратьоднокоренныесловаиформысловсцельюпроверкиизучаемых орфограмм 

в корне слова. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определѐнной частью 

речи; 

•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 

признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознаватьодушевлѐнныеинеодушевлѐнныеименасуществительныеповопросам«кто»? и 

«что?», собственные и нарицательныеимена существительные, определять формучисла 

имѐн существительных; 

•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, 

опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 

•находитьглаголы,пониматьихзначениеиупотреблениевречи,опознаватьформу 

числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать ихзначение 

и употребление в речи; 

•находитьпредлогиипониматьихрольвпредложениии тексте; 

•подбиратьпримерысловразныхчастейречииформэтихслов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•различатьграмматическиегруппыслов(частиречи)покомплексуусвоенных 

признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе усвоенных 

признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

•выявлятьрольразныхчастейречивхудожественномтексте; 

•использоватьличныеместоимениядляустранениянеоправданныхповторов; 

•пользоватьсясловами разныхчастейречивсобственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 

предложения; выделять предложения из речи; 

•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонациюконца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с 

опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 

сказуемое; 

•различать главныеивторостепенныечленыпредложения(бездифференциациина 

виды); 

 

 

схеме; 

 

• устанавливатьсвязисловмеждусловамивпредложении; 

•соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответствующее 

 

•восстанавливатьдеформированныепредложения; 
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•составлятьпредложенияпосхеме,рисунку,наопределѐннуютему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; составлять 

такие предложения, распространять нераспространѐнные предложения второстепенными 

членами; 

•находитьпредложениясобращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а)применятьизученныеправилаправописания: 

•раздельноенаписаниесловвпредложении; 

•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш,ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

•отсутствиемягкогознакапослешипящих вбуквосочетаниях чк,чт,чн,щн,нч; 

•переносслов; 

•прописнаябуквавначалепредложения,вименахсобственных; 

•проверяемыебезударныегласныевкорне слова; 

•парныезвонкиеиглухиесогласныевкорнеслова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), 

втом числе удвоенные буквы согласных; 

•разделительныймягкийзнак(ь); 

•знакипрепинанияконцапредложения(.?!); 

•раздельноенаписаниепредлоговсименамисуществительными; 

•раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовкуи при списывании; 

в)безошибочносписыватьтекстобъѐмом40—50словсдоскииизучебника; 

г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемаяорфограмма»; 

• определятьразновидностиорфограммисоотноситьихсизученнымиправилами; 

• разграничиватьорфограммынаизученныеправилаписьмаи неизученные; 

• обнаруживатьорфограммыпоосвоеннымопознавательнымпризнакамвуказанных 

учителем словах; 

• применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

• пользоватьсяорфографическимсловарѐмучебникакаксредствомсамоконтроля при 

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

3 класс 

Личностныерезультаты 
Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

• Представлениеосвоейгражданскойидентичностивформеосознания«Я»как 

гражданина России; 

• осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности; 

• развитиечувствалюбвиигордостикРодине,еѐнароду,истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

• становлениевнутреннейпозиции школьникана уровнеположительногоотношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 
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• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

• формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

• развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

• ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

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

• развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация вповедениина принятыеморальныеи этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесѐнную в 

общении речь; 

• осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно- 

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

• учитыватьправило(алгоритм)впланированиииконтролеспособарешения; 

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД 

• Осознавать познавательную задачу, решать еѐ (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 
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• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

• пользоватьсясловарямиисправочнымматериаломучебника; 

• анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлятьсинтезкаксоставлениецелогоизчастей; 

• овладеватьобщимиспособамирешенияконкретныхлингвистическихзадач; 

• ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

• находитьязыковыепримерыдляиллюстрацииизучаемыхязыковыхпонятий; 

• осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

• осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

• осуществлятьаналогиимеждуизучаемымпредметомисобственнымопытом; 

• составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

• строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

• КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

• Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироватьсянапозициюпартнѐравобщениии взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

• участвоватьвдиалоге, общей беседе,совместной деятельности (впарах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

• оцениватьмысли,советы,предложениядругихлюдей,приниматьихвовниманиеи 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 
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• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметныерезультаты 

ОБЩИЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языкекак об основном средстве человеческого общенияи явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытовогообщения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля заней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также 

умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицироватьосновные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и 

умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

• овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОСНОВНЫХСОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитиеречи 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийся научится: 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

• строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему- 

либо; 

• понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова,находить 

в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 



54  

• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

• распознаватьтекстыразныхтипов:описание,повествование,рассуждение; 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

• знакомитьсясжанрамиобъявления,письма; 

• строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; 

соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, 

на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Системаязыка 

Фонетика,орфоэпия,графика 

Обучающийся научится: 

• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 

• определятьфункциюразделительноготвѐрдогознака(ъ)всловах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, 

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

• осуществлятьзвуко-буквенныйанализдоступныхпосоставуслов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

• использоватьзнаниеалфавитадля упорядочиваниясловиприработесословарямии 

справочниками; 

• применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

• пользоватьсяпри письменебуквенными графическими средствами: пробеломмежду 

словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 
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• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; 

• оцениватьправильностьпроведениязвуко-буквенногоанализаслова; 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определенииправильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языкаили 

к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийся научится: 

• находитьвпредложенииитекстенезнакомоеслово,определятьегозначениепо тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимыи 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознаватьслова,употреблѐнныевпрямомипереносномзначении(простыеслучаи); 

• иметьпредставлениеонекоторыхустаревшихсловахиихиспользованиивречи; 

• пользоватьсясловарямиприрешенииязыковыхиречевыхзадач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознавать,чтопониманиезначенияслова—одноизусловийумелогоего использования 

в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

• оцениватьуместностьиспользованиясловвтексте; 

• подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 

• выбиратьсловаизрядапредложенныхдля успешногорешениякоммуникативных задач; 

• размышлятьнадэтимологиейнекоторыхслов-названий; 

• приобретатьопытредактированияупотреблѐнныхвпредложении(тексте)слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

• владетьопознавательнымипризнакамиоднокоренныхслов; 

• различатьоднокоренныесловаиразличныеформыодногоитогожеслова; 

• различатьоднокоренныесловаисловасомонимичнымикорнями,однокоренные слова и 

синонимы; 

• находитьвсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончание,основу (простые 

случаи), корень, приставку, суффикс; 

• выделятьнулевоеокончание; 

• подбиратьсловасзаданнойморфемой; 

• образовыватьсловаспомощьюприставки(илисуффикса),осознаватьзначение новых 

слов. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• находитькореньводнокоренных словахсчередованиемсогласныхвкорне; 

• различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 

• узнаватьсложныеслова(типавездеход,вертолѐтидр.),выделятьвнихкорни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
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• сравнивать,классифицироватьсловапоихсоставу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 

случаи); 

• наблюдатьзаспособамиобразованиясловприпомощиприставки(или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых 

приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

• распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъѐмепрограммы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена существительные по числам и падежам; 

• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму имени 

прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять 

имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 

представление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму глаголов 

(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные 

и порядковые имена числительные; 

• устанавливатьотличиепредлоговотприставок,значениечастицыне; 

• узнаватьсоюзыи,а,ноипониматьих рольвпредложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в 

тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• производитьморфологическийразборизучаемыхсамостоятельныхчастейречи(в 

объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдатьзасловообразованиемчастей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

• различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

• выделятьпредложенияизпотокаустнойиписьменнойречи,оформлятьихграницы; 

• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

• различатьпонятия«членыпредложения»и«частиречи»; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); 
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• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать 

еѐ в схеме; 

• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее 

схеме; 

• различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, составлять такие 

предложения; 

• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• устанавливатьвсловосочетаниисвязьглавногословасзависимымприпомощи вопросов; 

• выделятьвпредложенииосновуисловосочетания; 

• находитьвпредложенииобращение(вначале,всередине,вконце); 

• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфографияипунктуация 

Обучающийся научится: 

а)применятьранееизученныеправилаправописания,атакже: 

• непроизносимыесогласные; 

• разделительныйтвѐрдыйзнак (ъ); 

• непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова,втомчислесудвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

• гласныеисогласныевнеизменяемых написьмеприставкахисуффиксах; 

• мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных(речь,брошь,мышь); 

• безударныеродовыеокончанияимѐнприлагательных; 

• раздельноенаписаниепредлоговислитноенаписаниеприставок; 

• раздельноенаписаниечастицынесглаголами; 

б)подбиратьпримерысопределѐннойорфограммой; 

в)обнаруживатьорфограммыпоосвоеннымопознавательнымпризнакамвуказанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

г)определять разновидности орфограмми соотносить их сизученными правилами; 

д)применятьразныеспособыпроверкиправописанияслов:изменениеформы 

слова,подбороднокоренныхслов,использованиеорфографическогословаря; 

е)безошибочносписыватьтекстсдоскии учебника(объѐмом65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

а)применятьправила правописания: 

• соединительныеоиевсложныхсловах (самолѐт, вездеход); 

• еиивсуффиксахимѐнсуществительных(ключик—ключика,замочек— замочка); 

• запятаяприобращении; 

• запятаямеждучастямивсложном предложении; 

• безударныеродовыеокончанияимѐнприлагательных,глаголоввпрошедшем времени; 
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б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической 

ошибки). 

4 класс 

Личностныерезультаты 
Увыпускникабудут сформированы: 

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

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

• восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, 

осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

• способностьксамооценкенаосновенаблюдениязасобственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российскийнарод,егоязык,историюРоссии,осознаниесвоейэтническойинациональной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• уважительноеотношениекиномумнению,историиикультуредругих народов; 

• понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

• этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

• навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

• установка на здоровый образ жизни и реализация еѐ в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи;проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 
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• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контролеспособа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

• выполнятьучебныедействиявустной,письменнойречи,вовнутреннемплане; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕУУД 

Выпускникнаучится: 

• использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, 

использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и 

справочниками различных типов; 

• записывать,фиксироватьинформациюспомощьюинструментовИКТ; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из 

текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание 

текста; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно- 

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕУУД 

Выпускникнаучится: 

• слушатьислышатьсобеседника,вести диалог; 

• ориентироватьсявцелях,задачах,средствах иусловиях общения; 

• понимать необходимость ориентироваться на позицию партнѐра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнѐра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

• признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решениякоммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учѐтом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

• строить монологическое высказывание с учѐтом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметныерезультаты 

ОБЩИЕПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯПРОГРАММЫ 

• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических,грамматических),правилах речевогоэтикета(вобъѐмекурса);использование 

этихнормдляуспешногорешениякоммуникативныхзадачвситуацияхучебнойязыковой 

деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 

своей речи, контроля за ней; 

• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

• освоениепервоначальныхнаучныхпредставленийобосновныхпонятияхиправилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса,орфографии (в 

объѐме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными 

сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня 

(слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме изучаемого курса); 

• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями применять правила 

орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯОСНОВНЫХСОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитиеречи 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийся научится: 

• осознаватьситуациюобщения:скакойцелью,скемигдепроисходитобщение; 

выбиратьадекватныеязыковыеинеязыковыесредствавсоответствиисконкретной 
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ситуациейобщения; 

• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражатьсобственноемнение,обосновыватьегос учѐтомситуацииобщения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 

• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать 

элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• подробноивыборочнописьменнопередаватьсодержаниетекста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастныхтекстов(художественногоинаучногоилиделового,разговорногоинаучного или 

делового); 

• создавать собственныетекстыикорректировать заданныетекстысучѐтомточности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

• анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для изложений)и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно составленных текстов); 

• оформлятьрезультатыисследовательскойработы; 

• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
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Системаязыка 

Фонетика,орфоэпия,графика 

Обучающийся научится: 

• произноситьзвукиречивсоответствииснормамиязыка; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные 

твѐрдые— мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; согласныеглухие — звонкие, 

парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического словаря учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарѐм при определенииправильного произношения 

слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языкаили 

к учителю, родителям и др.); 

• различатьзвукиибуквы; 

• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определѐнным критериям; 

• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

• пользоватьсяпри письменебуквенными графическими средствами: пробеломмежду 

словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в 

пределах изученного). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко- 

буквенного разбора слова (в объѐме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоениеданногоразделараспределяетсяповсемразделамкурса. 

Обучающийся научится: 

• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

• выявлятьвречислова,значениекоторыхтребуетуточнения; 

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

Интернета и др.; 

• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбиратькпредложеннымсловамантонимыи синонимы; 

• пониматьэтимологиюмотивированныхслов-названий; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

• подбиратьсинонимыдляустраненияповтороввтексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

• пользоватьсясловарямиприрешенииязыковыхиречевыхзадач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• оцениватьуместностьиспользованиясловвустнойиписьменнойречи; 

• подбиратьантонимыдляточнойхарактеристикипредметовприихсравнении; 

• иметьпредставлениеозаимствованныхсловах;осознаватьодинизспособов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

• работатьсразнымисловарями; 

• приобретатьопытредактированияпредложения(текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийсянаучится: 

• различатьизменяемыеинеизменяемыеслова; 
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• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, 

слов с омонимичными корнями, синонимов); 

• находить в словах окончание, основу (в простых случаях),корень, приставку, 

суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, использовать 

алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находитькореньводнокоренных словахсчередованиемсогласныхвкорне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.),выделять в них корни; 

находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать,классифицироватьсловапоихсоставу; 

• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных 

слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

• самостоятельноподбиратьсловакзаданноймодели; 

• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с 

помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• пониматьролькаждойизчастейсловавпередачелексическогозначения слова; 

• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 

• узнаватьобразованиесловспомощьюсуффиксовили приставок; 

• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; 

• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок 

и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при 

изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийсянаучится: 

• определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

• распознаватьчастиречинаосновеусвоенныхпризнаков(вобъѐмепрограммы); 

• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых 

высказываниях; 

• выявлятьрольизначениесловчастейречивречи; 

• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, склонение, 

число, падеж; 

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в единственном 

числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в 

настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в единственномчисле 

по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — 

лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); иметь представление о 

склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам;использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи личные местоимения; 
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• распознаватьнаречиякакчастьречи;пониматьихрольизначениевречи; 

• различатьнаиболееупотребительныепредлоги иопределятьих рольпри 

образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 

• пониматьрольсоюзовичастицыневречи; 

• подбиратьпримерысловиформсловразныхчастейречи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничиватьсамостоятельныеислужебныечастиречи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в 

тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; классифицировать 

части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различатьсмысловыеипадежныевопросыимѐн существительных; 

• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже 

с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и 

тексте; 

• различатьродовыеиличныеокончания глагола; 

• наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

• проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находитьвтекстеличныеместоимения,наречия,числительные,возвратныеглаголы, 

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

частицу не при глаголах; 

• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийсянаучится: 

• различатьпредложение,словосочетаниеислово; 

• устанавливатьвсловосочетаниисвязьглавногословасзависимымприпомощи 

вопросов; 

• составлятьиззаданныхсловсловосочетания,учитываяихсвязьпосмыслуипо форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать еѐ в схеме; 

• соотноситьпредложениясосхемами,выбиратьпредложение,соответствующеесхеме; 

• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске 

(по интонации); 

• выделятьизпотокаречипредложения,оформлятьих границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения 

(без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

• распознаватьпредложениясоднороднымичленами,находитьвниходнородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

• составлятьпредложениясоднороднымичленамиииспользоватьихвречи;при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

• различатьпростоепредложениесоднороднымичленамиисложноепредложение; 

• находитьвпредложении обращение; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения(почленампредложения,синтаксический),оцениватьправильностьразбора. 

Орфографияипунктуация 

Обучающийся научится: 

а)применятьранееизученныеправилаправописания: 
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• раздельноенаписаниеслов; 

• сочетанияжи—ши,ча—ща, чу—щувположенииподударением; 

• сочетаниячк,чн,чт,нч,щнидр.; 

• переносслов; 

• прописнаябуквавначалепредложения,именахсобственных; 

• проверяемыебезударныегласныевкорне слова; 

• парныезвонкиеиглухиесогласныевкорне слова; 

• непроизносимыесогласные; 

• непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова,втомчислесудвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

• гласныеисогласныевнеизменяемых написьмеприставкахисуффиксах; 

• разделительныемягкийитвѐрдыйзнаки(ь,ъ); 

• мягкийзнакпослешипящихнаконцеимѐнсуществительных(речь,брошь,мышь); 

• соединительныеоиевсложныхсловах (самолѐт, вездеход); 

• еиивсуффиксахимѐнсуществительных(ключик—ключика,замочек— замочка); 

• безударныепадежныеокончанияимѐнсуществительных(кромесуществительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударныепадежныеокончанияимѐнприлагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание 

частицы не с глаголами; 

• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа (читаешь, пишешь); 

• мягкийзнак(ь)вглаголахвсочетании-ться; 

• безударныеличныеокончания глаголов; 

• раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 

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

знаки; 

• знакипрепинания(запятая)впредложенияхсоднороднымичленами; б) 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

в)осознаватьместовозможноговозникновенияорфографическойошибки; 

г)обнаруживатьорфограммыпоосвоеннымопознавательнымпризнакамв указанных 

учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 

д)определятьразновидностиорфограммисоотноситьихcизученнымиправилами; 

е)пользоватьсяорфографическимсловарѐмучебникакаксредствомсамоконтроля 

припроверкенаписаниясловснепроверяемымиорфограммами; ж) 

безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

и)проверять собственныйипредложенныйтекст,находитьиисправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийсяполучитвозможностьнаучиться: 

а)применятьправила правописания: 

• соединительныеоиевсложныхсловах (самолѐт,вездеход); 

• еиивсуффиксах-ек,-ик; 

• запятаяприобращении; 

• запятаямеждучастямивсложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 

существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 

в)объяснятьправописаниебезударныхпадежныхимѐнприлагательных; г) 

объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д)объяснятьнаписаниесочетаний-тьсяи -тсяв глаголах; 

е)применятьразныеспособыпроверкиправописанияслов:изменениеформы слова,

 подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 



66  

фонетическихособенностейорфограммы,использованиеорфографическогословаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или 

пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск 

орфограммы или пунктограммы. 

Литературноечтениенародномязыке(русском) 

Планируемые результаты освоения предмета 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Формированиеличностныхрезультатовобучения: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художествен ной литературы; 

- развитиеэстетических чувств,доброжелательностииэмоционально-нравственное 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- овладениеначальныминавыкамиадаптациикшколе,кшкольномуколлективу; 

- осознаниезначимостичтениядлясвоегодальнейшего развития; 

- восприятиелитературногопроизведениякакособоговидаискусства; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нѐм взаимопонимания. 

Формированиеметапредметныхрезультатовобучения: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

- овладениеспособами решенияпроблемтворческогоипоисковогохарактера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

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

классификациипородовидовымпризнакам,установленияпричинно-следственныхсвязей, 

построения рассуждений; 

готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий. 

Формированиепредметныхрезультатовобучения: 

- овладениетехникойчтения,приѐмамипониманияпрочитанногоипрослушанного 

произведения; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
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- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками; 

- умениеиспользоватьпростейшиевидыанализаразличныхтекстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умениесоздаватьсобственныйтекстнаосновехудожественногопроизведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- умениедекламировать(читатьстихинаизусть)стихотворныепроизведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти 

«Иностранныйязык»науровненачальногообщегообразования. 

Иностранныйязык(английский) 

Врезультатеизученияиностранногоязыкаприполучении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представленияоролиизначимости иностранного языка в жизни современного человекаи 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования 

иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка нетолько 

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культурысвоего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

роднуюкультурувписьменнойи устнойформахобщениясзарубежнымисверстниками,в том 

числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общегообразования 

внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. 

Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного 

фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых 

играх будут способствовать становлению обучающихся какчленов гражданского 

общества. 

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 вустной 

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

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемогоязыка 

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 партнерами; 



68  

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативныеумения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвоватьвэлементарныхдиалогах,соблюдаянормыречевогоэтикета, 

принятые в англоязычных странах; 

– составлятьнебольшоеописаниепредмета,картинки,персонажа; 

– рассказыватьосебе,своейсемье, друге. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспроизводитьнаизустьнебольшиепроизведениядетскогофольклора; 
– составлятькраткуюхарактеристикуперсонажа; 

– краткоизлагатьсодержаниепрочитанного 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 знакомомязыковом 

материале. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нем информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотноситьграфическийобразиностранного(английского) словасего 

звуковым образом; 

– читатьвслухнебольшойтекст,построенныйнаизученномязыковомматериале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

основном на изученном языковом материале; 

– читатьпросебяинаходить втекстенеобходимуюинформацию. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– догадыватьсяозначениинезнакомыхсловпо контексту; 
– необращатьвниманиянанезнакомыеслова,немешающиепонимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписыватьизтекстаслова,словосочетанияипредложения; 
– писатьпоздравительнуюоткрыткусНовымгодом,Рождеством,днем рождения 

(с опорой на образец); 

– писатьпообразцукраткоеписьмозарубежному другу. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– вписьменной формекраткоотвечатьнавопросы ктексту; 
– составлятьрассказвписьменнойформепоплану/ключевымсловам; 

– заполнятьпростую анкету; 

– правильнооформлятьконверт,сервисныеполявсистемеэлектроннойпочты 

(адрес, тема сообщения). 
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Языковыесредстваинавыкиоперированияими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректновсе буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоватьсяанглийскималфавитом,знатьпоследовательностьбукввнем; 

– списыватьтекст; 

– восстанавливатьслововсоответствиисрешаемойучебной задачей; 

– отличатьбуквыотзнаков транскрипции. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сравниватьианализироватьбуквосочетанияанглийскогоязыкаиихтранскрипц

ию; 

– группироватьслова всоответствии сизученнымиправиламичтения; 

– уточнятьнаписаниесловапословарю; 

– использоватьэкранныйпереводотдельныхслов(срусскогоязыкана 

иностранный и обратно). 

Фонетическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

– различатьнаслухиадекватнопроизноситьвсезвукианглийскогоязыка, 

соблюдая нормы произношения звуков; 

– соблюдатьправильноеударениевизолированномслове,фразе; 

– различатькоммуникативныетипыпредложенийпоинтонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– распознаватьсвязующееrвречииуметьего использовать; 
– соблюдатьинтонациюперечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах); 

– читатьизучаемыесловапо транскрипции. 

Лексическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

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

том числе словосочетания, в пределах тематики на уровненачального образования; 

– оперироватьвпроцессеобщенияактивнойлексикойвсоответствиис 

коммуникативной задачей; 

– восстанавливатьтекствсоответствиисрешаемойучебной задачей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– узнаватьпростыесловообразовательныеэлементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическаясторонаречи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений; 

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

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные 

в единственном и множественном числе; глагол-связку to be; вспомогательные глаголы 

do/does,глагол to have; 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 

временны́хи пространственных отношений. 
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать вречи неопределенными 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); 

– распознаватьвтекстеидифференцироватьсловапоопределеннымпризнакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Математикаиинформатика»науровненачальногообщегообразования. 

Математика 

Врезультатеизучениякурсаматематикиобучающиесянауровненачального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных ипространственных 

отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут необходимые 

вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического 

действия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опытрешения 

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 дляпрактико-

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 

Выпускникнаучится: 

– читать,записывать,сравнивать,упорядочиватьчислаотнулядомиллиона; 

– устанавливать закономерность—правило,покоторомусоставленачисловая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному 

признаку; 

– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять 

свои действия; 

– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, 

скорость),используяосновные единицыизмерениявеличинисоотношениямежду ними 
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(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметическиедействия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выполнятьдействияс величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

– проводитьпроверкуправильностивычислений(спомощьюобратного 

действия, прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работастекстовымизадачами 

Выпускник научится: 

– устанавливатьзависимостьмеждувеличинами,представленнымивзадаче, 

планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

– решатьарифметическимспособом(в1—2действия)учебныезадачии задачи, 

связанные с повседневной жизнью; 

– решатьзадачинанахождениедоливеличиныивеличиныпозначениюее доли 

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

– оцениватьправильность ходарешенияи реальность ответанавопрос задачи. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– решатьзадачив3—4действия; 
– находитьразныеспособырешениязадачи. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и наплоскости; 

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

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

– выполнятьпостроениегеометрическихфигурсзаданнымиизмерениями 

(отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использоватьсвойствапрямоугольникаиквадратадлярешениязадач; 

– распознаватьиназыватьгеометрическиетела(куб,шар); 

– соотноситьреальныеобъектысмоделямигеометрическихфигур. 

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

Геометрическиевеличины 

Выпускник научится: 
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– измерятьдлинуотрезка; 

– вычислятьпериметртреугольника,прямоугольникаиквадрата,площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оцениватьразмерыгеометрическихобъектов,расстоянияприближенно(на 

глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр 

многоугольника,площадьфигуры,составленнойиз прямоугольников. 

Работасинформацией 

Выпускник научится: 

– читатьнесложныеготовыетаблицы; 
– заполнятьнесложныеготовыетаблицы; 

– читатьнесложныеготовыестолбчатыедиаграммы. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– читатьнесложныеготовыекруговыедиаграммы; 
– достраиватьнесложнуюготовуюстолбчатуюдиаграмму; 

– сравниватьиобобщатьинформацию,представленнуювстрокахи столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

– пониматьпростейшиевыражения,содержащиелогические связкии слова 

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

– составлять,записыватьивыполнятьинструкцию(простойалгоритм), 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; 

– интерпретироватьинформацию,полученнуюприпроведениинесложных 

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

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального общего образования. 

Основырелигиозныхкультур исветскойэтики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культурисветской этики»включаютобщиерезультатыпопредметной 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. 

Общиепланируемыерезультаты. 

Врезультатеосвоениякаждогомодулякурсавыпускникнаучится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступатьвсоответствииснравственнымипринципами,основанныминасвободе 

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; 
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Планируемыерезультатыпоучебныммодулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской 

религиозной традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

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

общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры вжизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развиватьнравственнуюрефлексию,совершенствоватьморально-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. 

Основыисламскойкультуры 
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 междулюдьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 

истории ее 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 вжизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

Основыбуддийскойкультуры 
Выпускник научится: 

– раскрыватьсодержаниеосновныхсоставляющихбуддийскойкультуры,духовной 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории ее 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 вжизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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. 

Основыиудейскойкультуры 

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 междулюдьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, 

истории ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали; 
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– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

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 вжизни 

людей и общества; 

– соотноситьнравственныеформыповеденияснормамирелигиознойморали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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. 

Основысветскойэтики 

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; 
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– 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; 

участвоватьвдиспутах,слушатьсобеседникаиизлагатьсвоемнение;готовитьсообщения по 

выбранным темам. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведенияпри 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»науровненачального общего 

образования. 

Окружающиймир 

Врезультатеизучениякурса«Окружающиймир»обучающиесянауровне 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 иразнообразии 

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 свое место в ближайшем 

окружении; 

- получатвозможностьосознатьсвоеместовмиренаосновеединстварационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

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

мнению,историиикультуредругихнародов; 

- 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, 

поискаинформациивэлектронныхисточникахиконтролируемомИнтернете,научатся 
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создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

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

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускникнаучится: 

– узнаватьизученныеобъектыиявленияживойинеживойприроды; 

– 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 

– иправиламтехникибезопасностиприпроведениинаблюденийи опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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; 

– осознаватьценностьприродыинеобходимостьнестиответственностьза 

еесохранение, соблюдатьправилаэкологичногоповедениявшколеивбыту(раздельныйсбор 

мусора,экономияводыиэлектроэнергии)иприроднойсреде; 
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– 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, природнойсреде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Человек и общество 

Выпускникнаучится: 

– 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, 

относящиесякобразужизни,обычаямиверованиямсвоих предков;наосновеимеющихся 

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) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человекав 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересахобразовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальнойобстановке;участвоватьвколлективнойкоммуникативнойдеятельностив 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еедостижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти«Искусство» на 

уровне начального общего образования. 

Изобразительноеискусство 

Врезультатеизученияизобразительногоискусстванауровненачальногообщего 

образования у обучающихся: 

– будутсформированыосновыхудожественнойкультуры:представлениео 

спецификеизобразительногоискусства,потребностьвхудожественномтворчествеив 
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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, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям,  

обществу,государству, Отечеству, мирувцелом; устойчивоепредставлениеодобреи зле, 

должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий 

наосновеморальноговыбора,пониманияиподдержаниянравственных 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, разовьется 

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 конкретнымсодержанием понятия«Отечество»,«родная земля», 

«моя семья и род», «мой дом», разовьется 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. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

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

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

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

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, 

познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

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

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятиеискусстваивидыхудожественнойдеятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок,живопись,скульптура,художественноеконструированиеидизайн, декоративно-

прикладноеискусство)иучаствоватьвхудожественно-творческой 
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деятельности, используя различные художественные материалы и приемы 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, 

эмоциональныесостоянияисвоеотношениекнимсредствамихудожественногообразного 

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 мираи 

жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в 

обсужденииихсодержанияивыразительныхсредств;различать сюжетисодержаниев 

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. 

Азбукаискусства.Какговоритискусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использоватьихдляпередачихудожественногозамыславсобственной учебно-творческой 

деятельности; 

– создаватьсредствамиживописи,графики,скульптуры,декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений 

человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы 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 произведений народных художественных промыслов 

в России (с учетом местных условий). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
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– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 

построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимыетемыискусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения 

объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, 

графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного объекта) с опорой на 

правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– пониматьипередаватьвхудожественнойработеразницупредставлений о 

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

мнениям; 

– изображатьпейзажи,натюрморты,портреты,выражаясвое отношение к 

ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

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. 

Врезультате освоения программы уобучающихся 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 кискусству; проявлять эстетические ихудожественные 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. 
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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 организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческуюдеятельность,втомчисленаосноведомашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированностьпервоначальныхпредставленийоролимузыкивжизни 

человека,еероливдуховно-нравственномразвитии 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. 

Предметныерезультатыповидамдеятельностиобучающихся 

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 направленына 

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. 

Слушаниемузыки 

Обучающийся: 
1. Узнаетизученныемузыкальныепроизведенияиназываетименаихавторов. 

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 представленияонароднойипрофессиональной (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. Определяетжанровуюосновувпройденныхмузыкальных произведениях. 
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9. Имеетслуховойбагажизпрослушанныхпроизведенийнародноймузыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровоепение 

Обучающийся: 
1. ЗнаетсловаимелодиюГимнаРоссийской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знаетоспособахиприемахвыразительногомузыкального 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 достижениявыразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Основымузыкальнойграмоты 

Объеммузыкальнойграмотыитеоретических понятий: 
1. Звук.Свойствамузыкальногозвука: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). 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Технология»науровненачальногообщего образования. 

Технология 

Врезультатеизучениякурса«Технология»обучающиесянауровненачального общего 

образования: 

- получат начальныепредставления о материальной культуре как продуктетворческой 

предметно-преобразующейдеятельностичеловека,опредметноммирекакосновнойсреде 

обитаниясовременногочеловека,огармоническойвзаимосвязипредметногомирасмиром 

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 приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и 

других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических 

задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско- 

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук.  

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

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

обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую 

печатную и электронную информацию; 
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познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом,рисунком, аудио- ивидеофрагментами; 

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатсясамостоятельно 

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

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

Входепреобразовательной творческойдеятельностибудутзаложеныосновытаких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность,потребностьпомогатьдругим,уважениекчужомутрудуирезультатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе 

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

профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы ввыполняемые 

действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– уважительноотноситьсяктрудулюдей; 
– понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в 

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

страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять 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). 

Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

Выпускник научится: 

– наосновеполученныхпредставленийомногообразииматериалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбиратьдоступныевобработкематериалыдляизделийпо декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке 

деталей,ихвыделениииззаготовки,формообразовании,сборкеиотделкеизделия); 

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и 

колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие 

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

плоскостныеиобъемныеизделияпопростейшимчертежам,эскизам,схемам,рисункам.  
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Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– 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 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструированиеимоделирование 

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; 

– изготавливатьнесложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных 

геометрических формах, с изображениями их разверток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественноэстетической 

информации; воплощать этот образ в материале. 

Практикаработынакомпьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническимсредством, его основными устройствами и их назначением базовые действия 

с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой 

информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступнымиэлектронными 

ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами ее получения, хранения, 

переработки. 

 

Планируемыерезультатыисодержаниеобразовательнойобласти 

«Физическаякультура»науровненачальногообщегообразования. 

Физическаякультура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 

начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знанияофизическойкультуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков 

физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий 

спортом для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 
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– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

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

демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными 

играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении 

здоровья; планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и 

внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и 

физической подготовленности. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток 

и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнованияво 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), 

соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

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

утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей 

физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах 

и ушибах. 

Физическоесовершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

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

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

специальной таблицы); 

– выполнятьорганизующиестроевыекомандыи приемы; 

– выполнятьакробатическиеупражнения(кувырки,стойки,перекаты); 

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнятьлегкоатлетическиеупражнения(бег,прыжки,метания и броски 

мячей разного веса и объема); 

– выполнятьигровыедействияиупражненияизподвижныхигрразной 

функциональной направленности. 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

– сохранятьправильнуюосанку,оптимальноетелосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 
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– игратьвбаскетбол,футболиволейболпоупрощенным правилам; 

– выполнятьтестовыенормативыпофизической подготовке; 

– выполнятьпередвиженияналыжах; 

– систематически наблюдать за своим физическим состоянием, величиной 

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

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

гибкости), в том числе при подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду иобороне» (ГТО). 

 

Планируемые результаты и содержание предметов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений на уровне начального общего 

образования. 

Башкирскийязыккакгосударственный 

Личностные результаты 

1) Положительныйвзгляднаучебнуюдеятельность,личностнаязначимость 

получения знаний; 

2) Чувствоответственности,самостоятельностизарезультатыучебыисвои 

поступки; 

3) Восприятиемиравкачествеполилингвальногоикультурногообщества; 

4) Уважительноеотношениекистории,культуренародов,атакжекмнению другого 

человека; 

5) Чувство красоты – умение видеть красоту природы, бережное отношение к 

живой природе; 

6) Даватьправильнуюоценкусвоимпоступкам,атакжетем,ктонаходится 

рядом; 
7) Корректирующее моральное поведение этические чувства – уметь 

стыдиться,проситьпрощения,стесняться. 

Метапредметныерезультаты 

Универсальнаяпознавательнаяучебнаядеятельность: 
1) Умение находить информацию, представленную в различных формах 

(сплошной (т.е. целый) текст, иллюстрация, схема, таблица); 

2) Учитыватьвсевидыинформации втексте; 

3) Умениеанализироватьисинтезироватьтекст; 

4) Использование всех видов чтения для восприятия обучающимися текста 

(беглое чтение для ознакомления с текстом, чтение для понимания текста; поисковое 

чтение с целью нахождения информации и т.д.); 

5) Умениепользоватьсясловарями,справочным материалом; 

6) Умение находить информацию к той, или другой теме, вести поисковую 

работу, готовить презентацию; 

7) Умениеменятьформыподачи информации. 

Регулятивнаяуниверсальнаяучебнаядеятельность: 

1) В соответствии с учебными целями усвоение начальных форм 

познавательной деятельности: научиться планированию работы, 

контролюпроделываемыйна данный момент работы, оценки; 

2) Самостоятельноформулироватьтемуицельурока; 

3) Составлениесовместносучителемпланарешения учебной проблемы; 

4) Для достижения поставленной цели уметь вносить коррективы в свою 

деятельность; 

5) В соответствии с принятыми с учителем критериями уметь давать оценку 

себе и своим товарищам. 

Коммуникативнаяуниверсальнаяучебнаядеятельность: 

1) Уметь составлять образцы письменной и устной речи в разных речевых 

ситуациях; 
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2) Уметьоченькраткоипонятновыражатьсвоюмысль,аргументированно 

защищать ее; 

3) Хорошознатьдиалогическуюимонологическуюформыречи; 

4) Аргументироватьмысльиправильнодоводитьеедо других; 

5) Уметь слышать и слушать других, стремиться понять их взгляды, в 

случаенеобходимости взять смелость поменять свои взгляды; 

6) Уметьприниматьрешениевовремяобщейдеятельности. 

Предметныерезультатыпоязыку 

1) В области коммуникативной компетнции: рассказывать (рассказ) и 

разговаривать (разговор): 

а) уметь составлять диалогическую и монологическую речь в условиях, 

ситуацияхи сферах общения со сверстниками, взрослыми; 

б)уметьстроитьсвязнуюречьсвыражениемотношенияксвоейдеятельностии 

деятельности сверстников, окружающей среде; 

в)осознаннорассказыватьпрочитанныйтекст; 

г)уметьрассказыватьнаизустьстихи,скороговорки. 

Аудирование: 

а)восприниматьнаслухсодержаниеаудиотекстов,соответствующих уровню 

учащихся и их возрастным особенностям, изученным языковым материалам; 

б) уметь понимать просьбы, указания, исходящие в процессе общения от учителя, 

товарищей в условиях учебы и игровых ситуаций; 

в) уметь выделять предложения, словосочетания, интонацию во время 

аудирования. 

Чтение: 

а)читатьтекстсучетомлогическихударений,правильнымиударениями,четко, 

осознанно, правильно; 

б) читать с пониманием небольшие, построенные на знакомом языковом материале 

тексты; 

в)прочитавпросебя,понятьсодержаниекраткихтекстов,соответствующих уровню 

готовности и интересам учащихся; 

г)задаватьвопросыпосодержаниютекстатоварищамиучителям; 

д) выбиратьсоответствующуюпаузу и интонациюсогласно имеющимся в тексте 

знакам пунктуации; 

е)овладетьтехникойчтенияпросебясцельюполученияинформацииизнезнакомого 

текста. 

Письмо: 

а)овладетьтехникой письма; 

б)правильнопереписыватьотдельныепредложения,маленькиетекстыбез изменения; 

в) научиться, опираясь на готовый образец, писать личные письма или 

поздравительные открытки. 

Умениесоставлять письменныеответынавопросы: 

а)обучениенаужеизученномматериалеиалфавитномудиктанту; 

б)работанадобучающимиизложениями,сочинениями,совершенствованиесебя путем 

проверок своих записей и записей товарища. 

Языковаякомпетенция: 

а)правильнопроизноситьислышатьспецифическиезвукибашкирскогоязыка; б) 

знать изученные ранее орфоэпические и орфографические правила; 

в)восприниматьиприменятьизученныевречилексическиеиграмматические единицы. 

Социокультурнаякомпетенция: 

а)знаниеобычаев,традиций,правилэтикетабашкирскогонарода; 
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б) знание географических названий, персонажей из известных детских 

произведений, сюжетов популярных сказок, небольших жанров детского фольклора; 

в)усвоениесцельюпередачиэмоциональныхпереживанийэмоционально-

экспрессивных средств башкирского языка; 

г)усвоениедуховныхценностейбашкирскогоязыкачерезфольклор,тексти другие 

источники. 

2.Вобластипознания: 

а)умениесравниватьявленияязыкавбашкирскомирусском языках; 

б)уметьвыявлятьграмматическиеявления,несвойственныеродномуязыку; в) 

понимать значения слов на основе языкового чутья; 

г)уметьврамкахизученнойтематикииспользоватьобразцыустнойиписьменной 

речи; 

д)уметьпользоватьсясправочнымматериалом,словарями,компьютерными 

словарями; 

е)умениеиспользоватьопытработыстекстомнауроках башкирского языка. 

 

 СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияОсновной 

образовательной программы начального общего образования 

 

 Цельоценочнойдеятельности 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в МАОУ Школа №127 разработана система 

оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

РазработаннаясистемаоценкиориентируетобразовательнуюдеятельностьвМАОУ 

Школа №127 на духовно-нравственное развитие и воспитаниеобучающихся, достижение 

планируемых результатов освоения содержания учебных предметов начального общего 

образования и формирование универсальных учебных действий. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность 

в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, 

само- и взаимооценки дают возможность обучающимся не только освоить эффективные 

средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию 

готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 

Особенностямиданнойсистемыоценкиявляются: 

–комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

–использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

–оценкауспешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

–оценкадинамикиобразовательныхдостиженийобучающихся; 
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–сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

–использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

–уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их; 

–использованиенакопительнойсистемы оценивания (портфолио),характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 

–использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.; 

–использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования используютсяразнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 

устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное). 

 

 Оценкаличностныхрезультатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

–самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

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

стороны своей личности; 

–смыслоообразование– поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательныхисоциальныхмотивов;пониманияграництого,«чтоязнаю»,итого,«чтоянезна

ю», 

«незнания»истремлениякпреодолениюэтого разрыва; 

–морально-этическаяориентация – 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. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

–сформированностивнутреннейпозицииобучающегося,котораянаходитотражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, 

–ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничествасучителемиодноклассниками–иориентациинаобразецповедения 

«хорошегоученика»какпримердляподражания; 

–сформированности основ гражданской идентичности – чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 
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–сформированностисамооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

–сформированностимотивацииучебнойдеятельности,включаясоциальные,учебно- 

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

–знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Методом оценки личностных результатов обучающихся, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии стребованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов обучающихся отражает эффективность воспитательной и 

образовательной деятельности школы. 

 

 Оценкаметапредметныхрезультатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которыенаправлены наанализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 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 осуществления; 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, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

–умениесотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметныхрезультатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексныеработынамежпредметнойоснове,мониторингсформированностиосновных 

учебных умений. 



93  

 Оценкапредметныхрезультатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в том числе, в форме портфолио - портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы– 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математикеи 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения 

трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе. 

Итоговая оценка освоения ООП НОО проводится образовательным учреждением и 

направлена на оценку достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

ООП НОО. Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются 

педагогическим коллективом для принятия решения о переводе обучающихся на 

следующий уровень общего образования. 

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические 

работы, позволяющие выявить, насколько успешно идѐт личностное развитие каждого 

ребѐнка.Для проведения итоговой аттестации педагоги ОУ используют следующие 

контрольно-измерительные материалы: 

1. материалы по итоговой аттестации выпускников начальной школы по всем 

предметам учебного плана; 

2. диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования (Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова, О.В. Чиндилова); 

3. Итоговая комплекснаяработа на основе единого текста(Р.Г.Чуракова, 

Н.А.Чуракова, С.Н. Ямшина, М., изд. Академкнига/Учебник) 

Итоговая комплекснаяработа на основе единого текста(Р.Г.Чуракова, 

Н.М.Лаврова, М., изд. Академкнига/Учебник) 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – портфолио ученика. 

Портфолиоученика: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование 

универсальных учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся младших классов; лучшие достижения Российской школы наэтапе 

начального обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов 

образовательного плана; 
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• предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

Портфолио как инновационный продукт носит системный характер. В 

образовательной деятельности начальной школы он используется как: процессуальный 

способ фиксирования достижений учащихся; копилка полезной информации; наглядные 

доказательства образовательной деятельности ученика; повод для «встречи» школьника, 

учителя и родителя. 

Преимуществапортфолиокакметодаоцениваниядостиженийобучающихся: 

• сфокусированнапроцессуальномконтроленовыхприоритетовсовременного 

образования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия); 

• содержаниезаданийпортфолиовыстроенонаосновеУМК,реализующегоновые 

образовательные стандарты начальной школы; 

• учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

• позволяетпомочьобучающимсясамимопределятьцелиобучения,осуществлять 

активное присвоение информации и размышлять о том, что они узнали. 

Педагоги МАОУ Школа №127 используют разные формы контроля и учета 

достижений младших школьников. 

 

 Формыпредставленияиучетадостиженийобучающихся 

Формамипредставленияи учетаобразовательныхдостиженийявляются: 
– табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

– тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 

– устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

– портфолио; 

– результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД; 

– оценочныешкалыидр. 

 

Обязательные 

формыиметоды 

контроля 

Иныеформыучета достижений 

текущаяаттестация рубежная (триместр) 

аттестация, 

промежуточная (год) 

(итоговая)аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устныйопрос устный ответ по 

билетам(заданиям) 

анализдинамики 

текущей 

успеваемости 

участие в 

выставках, 

конкурсах, 
соревнованиях 

письменная 

самостоятельная 

работа 

диагностическая 

контрольнаяработа 

портфолио активностьв 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

диктанты диктанты анализпсихолого- 

педагогических 

исследований 

творческий отчет 
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контрольное 
списывание 

письменныеответы   

тестовыезадания тесты   

графическаяработа графическаяработа   

изложение изложение   

творческаяработа творческаяработа   

посещениеуроковпо 
программам 

наблюдения 

защитапроектов   

 

Критериииобъектыоцениванияобразовательныхрезультатов 

Критериями оценивания являются: 

• соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования; 

• динамикарезультатовпредметнойобученности,формированияУУД. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

изнания,дополняющие,расширяющиеилиуглубляющиеопорнуюсистему знаний,а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементынаучного 

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

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

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

отнесен понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 

обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, 

учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного 

обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении 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 

учебныхситуациях,аспособностьиспользоватьэтизнанияприрешении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметныхрезультатовявляютсядействия,выполняемыеобучающимися,с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использованиезнаково-символических средств;моделирование;сравнение,группировкаи 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

томчислепричинно-следственных)ианалогий;поиск,преобразование,представлениеи 
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интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах этидействия 

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами 

— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами,словами, 

словосочетаниями ипредложениями; свысказываниями и текстами; с объектами живой и 

неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому 

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

переносу нановыеклассыобъектов.Этопроявляется в способностиобучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствиистребованиямиФГОСНООспособностьобучающихсярешатьучебно-

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорнуюсистему 

знаний данного учебного курса. 

 

 Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Показатель динамики образовательных достижений— один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы 

образования в целом. При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на 

сравнении количественных показателей, характеризующих результаты оценки, 

полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две 

составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 

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

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 

освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 

самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 
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Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

– поддерживатьвысокую учебнуюмотивациюобучающихся; 

– 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 иорганизовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося вразличных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

обязательных учебныхзанятийповсемизучаемымпредметам,атакжевходепосещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программыобразовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объем и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому языку 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 ит. 

п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результатымини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследованийимини-проектов,интервью,аудиозаписиустныхответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации кмузыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 
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– 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,которыеведутучителяначальныхклассов(выступающиеивроли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеурочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. 

Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени 

достижения 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 учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы внакопленную 

оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений 

могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 

обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

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

самоорганизациисцельюпостановкиирешенияучебно-познавательныхиучебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 Итоговаяоценкавыпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результатыкоторой 

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 общего образования. 

Предметомитоговойоценкиявляетсяспособностьобучающихсярешать учебно-

познавательныеиучебно-практическиезадачи,построенныенаматериале 
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опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 

обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образованияимеетусвоениеобучающимисяопорнойсистемызнанийпорусскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку,математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделамучебной 

программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базового уровня. 

2) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксированодостижениепланируемыхрезультатовповсемосновнымразделамучебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Педагогическийсоветобразовательнойорганизациинаосновевыводов,сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего 

образованияи переводеего на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учетом 

динамикиобразовательныхдостиженийвыпускникаиконтекстнойинформацииоб 
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условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Планируемые результаты целесообразно оценивать по двум уровням: базовому 

(опорному) и повышенному (или функциональному). 

Базовый (опорный) уровень достиженияпланируемых результатовсвидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне, и о правильном выполнении учебных действий для решения простых 

учебных действий в рамках диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном 

материале; оспособностииспользовать действиядля решенияпростых учебных и учебно- 

практических задач (как правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка 

достижения этого уровня осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в 

которых очевиден способ решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ 

выполнения,иученикуприходитсясамостоятельновыбиратьодинизизученныхспособов или 

создавать новый способ, объединяя изученные и трансформируя их. 

Выводотом,чтовыпускниковладелопорнойсистемойзнаний,необходимой 

дляпродолженияобразованиянаследующемуровнеобразования,науровне 

осознанногопроизвольного овладения учебными действиями, делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 

 

 Оценка результатов деятельности образовательной организации 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностейконтингентаобучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данной 

образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельностиобразовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 

 

 Программаформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Целью программы формирования УУД является создание условий дляреализации 

технологии формирования УУД на уровне начального общего образования средствами 

учебно-методической образовательной системы 

Задачи программы: актуализация ценностных ориентиров содержания начального 

общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных программ и 

программывнеурочнойдеятельности;разработкамеханизмоввзаимосвязи универсальных 

учебных действий и содержания учебных предметов; уточнение характеристик 

личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

описание типовых задач формирования УУД; разработка преемственных связей 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Программасодержит: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне 

начального общего образования; 

• связьуниверсальных учебныхдействийссодержаниемучебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовыезадачи дляопределения уровня сформированности личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальныхучебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за качеством 

деятельности по формированию УУД, может быть использована при разработке рабочих 

программ отдельных учебных предметов. 

 

 Ценностныеориентирысодержанияобразованиянауровне начального общего 

образования 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на уровне начального общего образования следующим образом: 

1. Формированиеосновгражданскойидентичностиличности, включая 

- чувствосопричастности игордостизасвоюРодину,народиисторию; 

- осознаниеответственностичеловеказаблагосостояниеобщества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

- отказотделенияна«своих»и«чужих»; 

- уважениеисторииикультурыкаждогонарода. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность,довериеивниманиеклюдям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 

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

иокружающих людей,развитиеэтических чувств-стыда,вины,совести-какрегуляторов 

морального поведения; 
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- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. Развитиеумения учитьсякакпервогошагаксамообразованиюисамовоспитанию: 

- развитиеширокихпознавательныхинтересов,инициативыилюбознательности, 

мотивов познания и творчества; 

- формированиеуменияучитьсяиспособностикорганизациисвоейдеятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитиесамостоятельности,инициативыиответственностиличностикакусловия ее 

самоактуализации: 

- формированиесамоуваженияиэмоционально-положительногоотношенияксебе; 

- готовностьоткрытовыражатьиотстаиватьсвою позицию; 

- критичностьксвоимпоступкамиумениеадекватноихоценивать; 

- готовностьксамостоятельнымдействиям,ответственностьзаихрезультаты; 

- целеустремленностьинастойчивостьвдостижениицелей; 

- готовностькпреодолениютрудностейижизненного оптимизма; 

- умениепротивостоятьдействиямивлияниям,представляющимугрозужизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

В образовательной программе ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы. 

Это человек: 

• Любознательный,интересующийся,активнопознающиймир. 

• Владеющийосновамиуменияучиться. 

• Любящийроднойкрайисвою страну. 

• Уважающийипринимающийценностисемьии общества. 

• Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей 

ишколой. 

• Доброжелательный,умеющийслушатьислышатьпартнера,умеющийвысказать свое 

мнение. 

• Выполняющийправилаздоровогоибезопасногообразажизнидлясебяи окружающих. 

 

 Характеристикауниверсальных учебных действий младших школьников 

Врезультатеизучениявсехбезисключенияпредметоввначальнойшколеу 
выпускниковдолжныбытьсформированыличностные,регулятивные,познавательныеи 

коммуникативныеуниверсальныеучебныедействиякакосновауменияучиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий формируется внутренняя 

позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

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

моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники должны 

овладеть всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее 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 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

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

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлятьсотрудничествоикооперациюсучителемисверстниками,адекватно 
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передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 

речи. 

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 действия обеспечивают организацию обучающимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

• планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданнымэталоном 

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 

• оценка - выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 

• волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию - к выбору в ситуации мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий. 

Познавательныеуниверсальныедействиявключаютобщеучебные,логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1. Общеучебныеуниверсальныедействия: 

- самостоятельноевыделениеиформулированиепознавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта (пространственно- 

графическую или знаково-символическую) и преобразование модели с целью выявления 

общих законов, определяющих данную предметную область; 

- структурирование; 

- построениеречевыхвысказыванийвустнойиписьменнойформе; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

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

деятельности; 

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

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

2. Универсальныелогическиедействия: 

- анализобъектовсцельювыделенияпризнаков(существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбороснованийикритериевдлясравнения,сериации,классификацииобъектов; 

- подведениеподпонятия,выведениеследствий; 
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- установлениепричинно-следственныхсвязей, 

- построениелогическойцепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижениегипотезиихобоснование. 

3. Постановкаирешение проблемы: 

- формулированиепроблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера 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. 

Видамикоммуникативныхдействийявляются: 

• планированиеучебногосотрудничествасучителеми сверстниками 

• определениецели,функцийучастников,способоввзаимодействия; 

• постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера; 

• умениесдостаточнополнотойиточностьювыражать своимысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

 

 Связьуниверсальныхучебныхдействийссодержаниемучебныхпредметов. 

Русский язык, родной русский язык 
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мысли в устной и 

письменнойформе 

с учѐтом речевой 

ситуации; 

- адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

-адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; 

- владеть 
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автором текста, 

потребностьвчтении; 

-интерес к письму, к 

созданиюсобственных 

текстов, к письменной 

форме общения; 

-интерескизучению 

языка; 

-осознание 

ответственностиза 

произнесенное и 

написанное слово. 

успешностисвоей 

работы и работы 

других в 

соответствиями с 

этими 

критериями. 

- перерабатыватьи 

преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую (составить 

план, таблицу, 

схему); 

- пользоваться 

словарями, 

справочниками, 

осуществлять 

анализисинтез; 

- устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; 

- строить 

рассуждения. 

монологическойи 

диалогической 

формами речи; 

-высказывать и 

обосновыватьсвою 

точку зрения; 

- слушать и 

слышать других, 

пытаясьпринимать 

инуюточкузрения, 

быть готовым 

корректировать 

своюточкузрения; 

- договаривать-сяи 

приходить к 

общемурешениюв 

совместной 

деятельности; 

-задаватьвопросы. 

Литературноечтение,литературноечтениенародномрусском языке 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

1.Смыслообразования 

через прослеживания 

судьбы героя и 

ориентацию 

обучающегося в 

системе личностных 

смыслов 

1.Эмоционально- 

личностной 

децентрации на 

основе 

отождествления 

себя с героями 

произведения, 

соотнесения и 

сопоставления их 

позиций,взглядов 

и мнения. 

1.Умения 

устанавливать 

логическую 

причинно- 

следственную 

последовательность 

событий и действий 

героевпроизведения. 

1.Умения 

произвольно и 

выразительно 

строить 

контекстнуюречьс 

учетом целей 

коммуникации, 

особенностей 

слушателя, в том 

числе используя 

аудиовизуаль-ные 

средства. 

2.Самоопределенияи 

самопознания на 

основе сравнения 

образа«Я»сгероями 

литературных 

произведений 

посредством 

эмоционально- 

действенной 

идентификации. 

2.Нравственно- 

этического 

оцениваниячерез 

выявление 

морального 

содержания и 

нравственного 

значения 

действий 

персонажей. 

2.Умения строить 

плансвыделением 

существенной и 

дополнительной 

информации. 

 

3.Основгражданской 

идентичности путѐм 

знакомства с 

героическим 

историческим 

прошлымсвоего 

народа и своей 

 3.Умения понимать 

контекстнуюречьна 

основе воссоздания 

картины событий и 

поступков 

персонажей. 
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страны и 

переживание 

гордости и 

эмоциональной 

сопричастности 

подвигам и 

достижениямеѐ 
граждан. 

   

4.Эстетических 

ценностейинаоснове 

эстетических 

критериев. 

   

Математика 

Личностные 

универсальные 
действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Готовность 

обучающегося 

целенаправленно 

использоватьзнанияв 

учении и в 

повседневной жизни; 

способность 

характеризовать 

собственные знания 

по предмету, 

формулировать 

вопросы, 

познавательный 

интерес к 

математическойнауке. 

Планирование 

последовательнос 

ти шагов при 

решении задачи; 

различения 

способа и 

результата 

действия. 

Логические 

рассуждения, 

алгоритмизация. 

Выбор способа 

достижения 

поставленнойцели. 

Использование 

знаково- 

символических 

средств для 

моделирования 

математической 

ситуации, 

представления 

информации; 

сравнение, 

классификация по 

существенному 

основанию. 

Формирование 

общего приема 

решения задач, 

моделирования. 

Осваивает систему 

социально принятых 

знаков и символов, 

необходимыхкакдля 

обучения, так и для 

его социализации. 

Использование 

средствязыкаиречи 

для получения и 

передачи 

информации,участие 

в продуктивном 

диалоге; 

самовыражение: 

монологические 

высказывания 

разного типа. 

Окружающиймир 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Формирование 
когнитивного, 

-целеполагание 
как постановка 

-овладение 
начальнымиформами 

-планирование 
учебного 
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эмоционально- 

ценностного и 

деятельностного 

компонентов 

гражданской 

российской 

идентичности: 

- умение различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации и своего 

региона, описывать 

достопримечательнос 

тистолицыиродного 

края, находить на 

карте РФ, Москву- 

столицуРоссии, свой 

региониегостолицу; 

ознакомление с 

особенностями 

некоторых 

зарубежных стран. 

- формированиеоснов 

исторической памяти 

умения различать в 

историческомвремени 

прошлое, настоящее, 

будущее, ориентации 

в основных 

исторических 

событиях своего 

народа и России и 

ощущения чувства 

гордости за славу и 

достижения своего 

народа и России, 

фиксировать в 

информационной 

среде элементы 

историисемьи,своего 

региона; 

- формированиеоснов 

экологического 

сознания,грамотности 

и культуры учащихся, 

освоение 

элементарных норм 

адекватного 

природосообразного 

поведения; 

учебнойзадачина 

основе 

соотнесения того, 

что уже известно; 

- что ещѐ 

неизвестно; 

- планирование, 

определение 

последовательнос 

типромежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата; 

составлениеплана 

и 

последовательнос 

ти действий; 

-  
прогнозирование- 

предвосхищение 

результата и 

уровня усвоения, 

его временных 

характеристик; 

- контроль в 

форме сличения 

способа действия 

иегорезультатас 

заданным 

эталоном; 

- с целью 

обнаружения 

отклоненийи 

отличий от 

эталона; 

- коррекция- 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план 

испособдействий 

в случае 

расхождения 

эталона,реального 

действия и его 

продукта; 

- оценка- 

выделение и 

осознание 

обучающимися 

того, что уже 

исследовательской 

деятельности,включая 

умения поиска и 

работы с 

информацией; 

- формирование 

действийзамещенияи 

моделирования 

(использования 

готовых моделей для 

объяснения явлений 

или выявления 

свойств объектов и 

создания моделей); 

- формирование 

логических действий 

сравнения,подведения 

под понятия,аналогии, 

классификации 

объектов живой и 

неживой природы на 

основе внешних 

признаков или 

известных 

характерных свойств; 

установления 

причинно- 

следственных связейв 

окружающем мире, в 

том числе на 

многообразном 

материале природы и 

культуры родногокрая 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками- 

определениецели, 

функций 

участников 

,способов 

взаимодействия; 

- постановка 

вопросов- 

инициативное 

сотрудничествов 

поиске и сборе 

информации; 

- разрешение 

конфликтов- 

выявление, 

идентификация 

проблемы, поиск и 

оценка 

альтернативных 

способов 

разрешения 

конфликта, 

принятиерешенияи 

его реализация; 

- управление 

поведенияпартнѐра- 

контроль,коррекция, 

оценка действий 

партнѐра, 

умениесдостаточно 

полнотой и 

точностьювыражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической и 

диалогической 

формами речи в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 
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- развитиеморально 

этическогосознания 

норм и правил 

взаимоотношений 

человека с другими 

людьми, 

социальными 

группами и 

сообществами; 

- принятие 

обучающимися 

правил здорового 

образа жизни, 

понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизнивинтересах 

укрепления 

физического, 

психического и 

психологического 

здоровья. 

усвоеноичтоещѐ 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качестваиуровня 

усвоения; 

- волевая 

саморегуляциякак

способностьк 

мобилизации сил 

и энергии; 

способность к 

волевомуусилию, 

к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта и к 

преодолению 

препятствий. 

  

Физическаякультура 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Этот предмет 

обеспечивает 

формирование 

личностных 

универсальных 

действий: 

- основ 

общекультурной и 

российской 

гражданской 

идентичности как 

чувствагордостиза 

достижения в 

мировом и 

отечественном 

спорте; 

-освоение моральных 

нормпомощитем,кто 

в ней нуждается, 

готовности принятьна 

себя ответственность; 

- развитиемотивации 

достижения и 

готовности к 

преодолению 

«физическая 

культура» как 

учебныйпредмет 

способствует: 

- в области 

регулятивных 

действий 

развитиюумений 

планировать 

,регулировать, 

контролировать, 

оценивать свои 

действия; 

- обнаружение 

ошибок при 

выполнении 

учебных заданий 

отборспособових 

исправления; 

- планирование 

собственной 

деятельности, 

распределение 

нагрузки и 

организация 

отдыхавпроцессе 

- умения 

организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать и 

использоватьсредства 

для достижения ее 

цели; 

- умения активно 

включаться в 

коллективную 

деятельность, 

взаимодействоватьсо 

сверстниками в 

достижении общих 

целей; 

- умение доносить 

информацию в 

доступной, 

эмоционально-яркой 

форме в процессе 

общения и 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми людьми; 
- анализи 

В области 

коммуникативных 

действий развитию 

взаимодействия, 

ориентации на 

партнера, 

сотрудничеству и 

кооперации (в 

командных видах 

спорта- 

формированию 

уменийпланировать 

общую цель и пути 

ее достижения; 

договариваться в 

отношении целей и 

способов действия, 

распределения 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

конструктивно 

разрешать 

конфликты; 

осуществлять 
взаимный контроль; 
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трудностейнаоснове 

конструктивных 

стратегийсовладения 

и умения 

мобилизовать свои 

личностные и 

физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; 

- освоение правил 

здорового и 

безопасногообраза 

жизни; 

- активноевключение 

в общение и 

взаимодействие со 

сверстниками на 

принципах уважения 

и 

доброжелательности, 

взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявление 

положительных 

качеств личности и 

управление своими 

эмоциями в 

различныхситуациях 

и условиях; 

- проявление 

дисциплинированност 

и, трудолюбие и 

упорство в 

достижении 

поставленных целей; 

- оказание 

бескорыстной 

помощи своим 

сверстникам, 

нахождениесними 

общего языка и 

общих интересов. 

-характеристика 

явления (действия и 

поступков), их 

объективная оценка 

на основе освоенных 

знанийиимеющегося 

опыта; 

- обеспечениезащиты 

и сохранности 

природы во время 

активного отдыха и 

занятий физической 

еѐ выполнения; 
- управление 

эмоциями при 

общении со 

сверстниками и 

взрослыми, 

хладнокровие, 

сдержанность, 

рассудительность; 

- планирование 

занятий 

физическими 

упражнениями в 

режиме дня, 

организация 

отдыхаидосугас 

использованием 

средств 

физической 

культуры; 

- представление 

физической 

культуры как 

средства 

укрепления 

здоровья, 

физического 

развития и 

физической 

подготовленности 

человека. 

объективная оценка 

результатов 

собственного труда, 

поисквозможностейи 

способов их 

улучшения; 

- технически 

правильное 

выполнение 

двигательных 

действийизбазовых 

видов спорта, 

использование их в 

игровой и 

соревновательной 

деятельности; 

- изложение фактов 

истории развития 

физическойкультуры. 

Характеристика ее 

роли и значения 

жизнедеятельности 

человека, связь 

трудовой и военной 

деятельностью; 

- измерение 

(познавание) 

индивидуальных 

показателей 

физическогоразвития 

(длиныимассытела), 

развитие основных 

физических качеств. 

адекватнооценивать 

собственное 

поведение и 

поведение партнера 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

интересах 

достижения общего 

результата); 

- общение и 

взаимодействиесо 

сверстниками на 

принципах 

взаимоуваженияи 

взаимопомощи, 

дружбы и 

толерантности. 
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культурой; 
- организация 

самостоятельной 

деятельности с 

учетомтребованийее 

безопасности, 

сохранности 

инвентаря и 

оборудования, 

организации места 

занятий; 

- видение красоты 

движений,выделение 

и обоснование 

эстетических 

признаков в 

движениях и 

передвижениях 

человека; 

- оценка красоты 

телосложения и 

осанки,сравнениеих 

эталонными 

образцами; 

- оказание посильной 

помощи и моральной 

поддержки 

сверстникам при 

выполнении учебных 

заданий, 

доброжелательное и 

уважительное 

отношение при 

объясненииошибоки 

способов их 

устранения. 

   

Технология 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

- формирование 

картины мира 

материальной и 

духовнойкультуры 

как продукта 

творческой 

предметно- 

преобразующей 

деятельности 

человека; 

- развитие 

эстетических 

Целеполагание, 

планирование 

(умение 

составлять план 

действий и 

применятьегодля 

решения задач); 

-прогнозирование 

(предвосхищение 

будущего 

результата при 

различных 

- развитие знаково- 

символического и 

пространственного 

мышления,творческого 

и репродуктивного 

воображения на основе 

развития способности 

учащегося к 

моделированию и 

отображениюобъектаи 

процесса его 

преобразованияв 

- развитие 

планирующейи 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

основеорганизации 

совместно- 

продуктивной 

деятельности. 
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представлений и 

критериев на 

основе 

изобразительнойи 

художественной 

конструктивной 

деятельности; 

-формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализациина 

основе 

эффективной 

организации 

предметно- 

преобразующей 

символико- 

моделирующей 

деятельности. 

условиях 

выполнения 

действия), 

контроль, 

коррекциюи 

оценку; 

- формирование 

внутреннего 

плана на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно- 

преобразовательн 

ых действий. 

форме моделей 

(рисунков,планов 

,схем,чертежей); 

-ознакомление 

обучающихся с миром 

профессий и их 

социальнымзначением, 

историей их 

возникновения и 

развития как первой 

ступенью 

формированию 

готовности к 

предварительному 

профессиональному 

самоопределению; 

- формирование ИКТ- 

компетентности 

обучающихся,включая 

ознакомление с 

правилами жизни 

людей в мире 

информации: 

избирательность в 

потреблении 

информации,уважение 

к личной информации 

другого человека, к 

процессу познания 

учения, к состоянию 

неполного знания и 

другимаспектам. 

 

Изобразительноеискусство 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

универсальные 

действия 

Коммуникативные 

действия 

Приобщение к 
мировой и 

отечественной 

культуреиосвоение 

сокровищницы 

изобразительного 

искусства,народных, 

национальных 

традиций, искусства 

других  народов 

обеспечивают 

формирование 

гражданской 

идентичности 

личности, 

толерантности, 

Целеполагание, 

как 

формирование 

замысла, 

планированиеи 

организация 

действий в 

соответствии с 

целью, умение 

контролировать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

способу, 

внесение 

коррективна 

Формирование 

общеучебных 

действий, замещение 

и моделирование в 

продуктивной 

деятельности 

учащихся явлений и 

объектов природного 

и социокультурного 

мира.Формированию 

логических операций 

сравнения, 

установления 

тождества и 

различий,аналогий, 

причинно- 

- развитие 

планирующейи 

регулирующей 

функции речи; 

- развитие 

коммуникативной 

компетентности 

обучающихся на 

основеорганизации 

совместно- 

продуктивной 

деятельности 
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эстетических 

ценностейивкусов, 

новой системы 

мотивов,  включая 

мотивы творческого 

самовыражения, 

способствуют 

развитиюпозитивной 

самооценки  и 

самоуважения 

учащихся. 

основе 

предвосхищения 

будущего 

результата и его 

соответствия 

замыслу. 

следственныхсвязей 

и отношений. 

 

Музыка 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательныеи 

действия 

Коммуникативные 

действия 

На основе 

освоения 

обучающимися 

мира 

музыкального 

искусства в сфере 

личностных 

действий будут 

сформированы 

эстетические и 

ценностно- 

смысловые 

ориентации 

обучающихся, 

создающиеоснову 

дляформирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма, 

потребности в 

творческом 

самовыражении. 

Вобластиразвития 

общепознавательных 

действий изучение 

музыки  будет 

способствовать 

формированию 

замещения   и 

моделирования. 

Приобщение к 

достижениям 

национальной, 

российской и 

мировой 

музыкальной 

культуры и 

традициям, 

многообразию 

музыкального 

фольклора России, 

образцам народной 

ипрофессиональной 

музыки обеспечит 

формирование 

российской 

гражданской 

идентичности и 

толерантности как 

основы жизни в 

поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы 

коммуникативные 

универсальные 

учебные действия на 

основе развития 

эмпатии и умения 

выявлять выраженные 

вмузыкенастроенияи 

чувства и передавать 

своичувстванаоснове 

творческого 

самовыражения. 

Иностранныйязык 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

и действия 

Коммуникативные 

действия 

Знакомство 

обучающихся с 

культурой,историейи 

традициями других 

народов и мировой 

культурой, открытие 

универсальности 

детской субкультуры 

- умение задавать 

вопросы, опираясьна 

смысл 

прочитанноготекста, 

сочинение 

оригинальноготекста 

на основе 

плана 

Смысловоечтение 

(выделение 

субъекта и 

предиката текста; 

пониманиесмысла 

текста и умение 
прогнозировать 

- общее речевое 

развитие 

обучающегосяна

основе 

формирования 

обобщенных 

лингвистических 

структур 
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создает необходимые 

условия для 

формирования 

личностных 

универсальных 

действий – 

формирование 

гражданской 

идентичностиличности, 

преимущественно в еѐ 

общекультурном 

компоненте, и 

доброжелательного 

отношения, уважения и 

толерантностикдругим 

странам и народам, 

компетентности в 

межкультурномдиалоге. 

 развитиеего 

сюжета 

грамматикии 

синтаксиса; 

- развитие 

произвольности и 

осознанности 

монологическойи 

диалогической 

речи; 

- развитие 

письменнойречи; 

- формирование 

ориентации на 

партнера, его 

высказывания, 

поведение, 

эмоциональное 

состояние и 

переживания; 

уважениеинтересов 

партнера; умение 

слушать и слышать 

собеседника; 

вести диалог, 

излагать и 

обосновыватьсвоѐ 

мнениевпонятной 

для собеседника 

форме. 

Основырелигиозныхкультурисветской этики 

Личностные 

универсальные 

действия 

Регулятивные 

действия 

Познавательные 

и действия 

Коммуникативные 

действия 

- формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности,чувства 

гордости за свою 

Родину; 

- формированиеобраза 

мира как единого и 

целостного при 

разнообразии культур, 

национальностей, 

религий, воспитание 

доверия и уважения к 

истории и культуре 

всех народов; 

- развитие 

самостоятельности и 

личнойответственности

засвои поступки на 

основе 

- овладение 

способностью 

принимать и 

сохранятьцелии 

задачи учебной 

деятельности, а 

также находить 

средства еѐ 

существования; 

- формирование 

уменийпланировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачейи условиями 

еѐ реализации; 

определятьнаиболее 

эффективные 

- умение 

осуществлять 

информационный 

поиск для 

выполнения 

учебныхзаданий; 

- овладение 

навыками 

смыслового 

чтения текстов 

различныхстилей 

и жанров, 

осознанного 

построения 

речевых 

высказываний в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

- адекватное 

использование 

речевых средств и 

средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий для 

решения различных 

коммуникативныхи 

познавательных 

задач; 

- готовность 

слушать 

собеседника, вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждогоиметьсвою 
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представлений о 

нравственныхнормах, 

социальной 

справедливости и 

свободе; 

 развитие 

этических чувств как 

регуляторов 

моральногоповедения; 

 воспитание 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствамдругихлюдей; 

развитие начальных 

форм регуляции своих 

эмоциональных 

состояний; 

 развитие 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных социальных 

ситуациях, умений не 

создаватьконфликтови 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие 

мотивации к труду, 

работе на результат, 

бережномуотношению 

к материальным и 

духовным ценностям. 

способыдостижения 

результата; вносить 

соответствующие 

корректировки в их 

выполнение на 

основе оценки и с 

учѐтом характера 

ошибок; понимать 

причины 

успеха\неуспеха 

учебной 

деятельности; 

 овладение 

логическими 

действиямианализа, 

синтеза, сравнения, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно- 

следственныхсвязей, 

построение 

рассуждений, 

отнесения к 

известнымпонятиям; 

 определение 

общей цели и путей 

еѐ достижения, 

умениядоговориться 

о распределении 

ролей в совместной 

деятельности; 

адекватно оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 точку зрения и 

оценкусобытий; 

Характеристикарезультатовформированияуниверсальныхучебныхдействий на 

разных этапах обучения 

1 класс 

ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1. Ценитьипринимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение»,«родина», 

«природа»,«семья». 

2. Уважатьксвоей 

семье, к своим 

родственникам, 

1. Организовывать 

своерабочееместо 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнениязаданий 

на уроке, во 

внеурочной 

1. 
Ориентироватьсяв 

учебнике: 

определятьумения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

1. Участвовать в 

диалогенаурокеи в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросыучителя, 

товарищей по 

классу. 
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любовькродителям. 
3. Освоить роли 

обучающегося; 

формированиеинтереса

(мотивации)к учению. 

4. Оценивать 

жизненныеситуацийи 

поступки героев 

художественных 

текстовсточкизрения 

общечеловеческих 

норм. 

деятельности,в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнениязаданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своейдеятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

данногораздела. 
2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя,находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

объекты:находить 

общее и различие. 

4. Группировать 

предметы,объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанноеили 

прослушанное; 

определятьтему. 

2. Соблюдать 

простейшиенормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

пониматьречь 

других. 

4. Участвоватьв 

паре. 

 

2 класс 

ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 
1.Ценитьипринимать 1. Самостоятельно 1. 1.Участвоватьв 

следующиебазовые организовыватьсвое Ориентироватьсяв диалоге;слушать и 

ценности:«добро», рабочее место. учебнике: пониматьдругих, 

«терпение»,«родина», 2.Следовать режиму определятьумения, высказыватьсвою 

«природа»,«семья», организации которыебудут точкузренияна 

«мир»,«настоящий учебнойи сформированына события,поступки. 

друг». внеучебной основеизучения 2.Оформлятьсвои 

2.Уважениек своему деятельности. данногораздела; мыслив устнойи 

народу,ксвоейродине. 3.Определять цель определятькруг письменнойречис 

3. Освоение учебной своегонезнания. учетомсвоих 

личностного смысла деятельностис 2.Отвечатьна учебныхи 

учения,желания помощьюучителяи простыеисложные жизненныхречевых 

учиться. самостоятельно. вопросыучителя, ситуаций. 

4.Оценка жизненных 4.Определять план самимзадавать 3.Читатьвслухи 

ситуацийипоступков выполнениязаданий вопросы,находить просебятексты 

героев науроках, нужную учебников, других 

художественных внеурочной информациюв художественныхи 

текстовсточкизрения деятельности, учебнике. научно-популярных 

общечеловеческих жизненных 3.Сравнивать и книг, понимать 

норм. ситуацияхпод группировать прочитанное. 
 руководством предметы,объекты 4. Выполняя 
 учителя. по нескольким различныеролив 
 5. Соотносить основаниям; группе, 
 выполненное находить сотрудничатьв 
 заданиес образцом, закономерности; совместном 
 предложенным самостоятельно решениипроблемы 
 учителем. продолжатьихпо (задачи). 
 6.Использоватьв установленном  
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 работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы(циркуль). 

7. Корректировать 

выполнениезадания 

в дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять,возникли

сложности при 

выполнении. 

правилу. 
4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлятьпростой 

план . 

5. Определять, в 

какихисточниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию,какв 

учебнике, так и в 

словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы 

 

 

3 класс 

ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 

1.Ценитьипринимать 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвоватьв 

следующиебазовые организовыватьсвое вучебнике: диалоге;слушать и 

ценности:«добро», рабочееместов определятьумения, пониматьдругих, 

«терпение»,«родина», соответствиис которыебудут высказыватьсвою 

«природа»,«семья», цельювыполнения сформированына точкузренияна 

«мир»,«настоящий заданий. основеизучения события,поступки. 

друг», 2. Самостоятельно данногораздела; 2.Оформлятьсвои 

«справедливость», определять определятькруг мыслив устнойи 

«желаниепонимать важностьили своегонезнания; письменнойречис 

другдруга»,«понимать необходимость планироватьсвою учетомсвоих 

позициюдругого». выполнения работупо учебныхи 

2.Уважениек своему различныхзаданияв изучению жизненныхречевых 

народу,кдругим учебномпроцессеи незнакомого ситуаций. 

народам,терпимостьк жизненных материала. 3.Читатьвслухи 

обычаями традициям ситуациях. 2. Самостоятельно просебятексты 

других народов. 3.Определять цель предполагать, учебников, других 

3. Освоение учебной какая художественныхи 

личностного смысла деятельностис дополнительная научно-популярных 

учения;желания помощью информациябуде книг, понимать 

продолжать свою самостоятельно. нужнадля прочитанное. 

учебу. 4.Определять план изучения 4. Выполняя 

4.Оценка жизненных выполнениязаданий незнакомого различныеролив 

ситуацийипоступков науроках, материала; группе, 

героев внеурочной отбирать сотрудничатьв 
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художественных 

текстовсточкизрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

деятельности, 

жизненных 

ситуацияхпод 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

заданиянаоснове 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями,илина 

основеразличных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнениезадания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенномэтапе. 

7. Использовать в 

работелитературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам,заранее 

представленным. 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителемсловарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленнуюв 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а,иллюстрацияи 

др.) 

4. Представлять 

информацию в 

виде текста, 

таблицы,схемы,в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты,явления, 

факты. 

совместном 

решениипроблемы 

(задачи). 

5. Отстаиватьсвою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться к 

своемумнению 

7. Пониматьточку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределятьроли, 

договариваться 

друг с другом. 

 

4 класс 

ЛичностныеУУД РегулятивныеУУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1.Ценитьипринимать 1. Самостоятельно 1.Ориентироваться 1.Участвоватьв 

следующиебазовые формулировать вучебнике: диалоге;слушать и 

ценности:«добро», задание: определять определятьумения, пониматьдругих, 

«терпение»,«родина», егоцель, которыебудут высказыватьсвою 

«природа»,«семья», планировать сформированына точкузренияна 

«мир»,«настоящий алгоритм его основеизучения события,поступки. 

друг», выполнения, данногораздела; 2.Оформлятьсвои 

«справедливость», корректировать определятькруг мыслив устнойи 

«желаниепонимать работупоходуего своегонезнания; письменнойречис 

другдруга»,«понимать выполнения, планироватьсвою учетомсвоих 

позициюдругого», самостоятельно работупо учебныхи 

«народ», оценивать. изучению жизненныхречевых 

«национальность»и 2.Использоватьпри незнакомого ситуаций. 

т.д. выполнениязадания материала. 3.Читатьвслухи 

2.Уважениек своему различныесредства: 2. Самостоятельно просебятексты 

народу,кдругим справочную предполагать, учебников, других 

народам,принятие литературу,ИКТ, какая художественныхи 

ценностейдругих инструментыи дополнительная научно-популярных 

народов. приборы. информациябуде книг, понимать 
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3. Освоение 

личностногосмысла 

учения; выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций и поступков 

героев 

художественных 

текстовсточкизрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей, 

ценностейгражданина 

России. 

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания,давать 

самооценку. 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителемсловарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронныедиски. 

3. Сопоставлятьи 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты,явления, 

факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложныйплан 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутомвиде. 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решениипроблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

своюточкузренияс 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться к 

своему мнению. 

Уметьвзглянутьна 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Пониматьточку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределятьроли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 
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 Значениеуниверсальныхучебныхдействийдляуспешностиобученияв 

начальной и основной школе 

УУД РезультатыразвитияУУД Значениедляобучения 

Личностныедействия 
-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивныедействия 

Адекватнаяшкольная 

мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитиеосновгражданской 

идентичности. 

Рефлексивнаяадекватная 

самооценка 

Обучение в зоне 

ближайшего развития 

ребенка. Адекватная 

оценка обучающимся 

границ «знания и 

незнания».Достаточно 

высокая 

самоэффективность в 

форме принятия 

учебнойцелииработы 
надее достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольностьвосприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного 

содержания. Создание 

предпосылок для 

дальнейшегопереходак 

самообразованию. 

Коммуникативные(речевые), 

регулятивные действия 

Внутреннийпландействия Способность 

действовать «в уме». 

Отрыв слова от 

предмета,достижение 

нового уровня 
обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивныедействия 

Рефлексия – осознание 

обучащимисясодержания, 

последовательности и 
основанийдействий 

Осознанность и 

критичностьучебных 

действий. 

 Типовыезадачиформированияуниверсальныхучебныхдействий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структуразадачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровнясформированности 

УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 

осуществление субъектом (всвѐрнутомили развѐрнутом виде) следующих навыков: 

ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. В общем виде задача 

состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требованиякзадачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиямв 

целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение соответствующих УУД; 

- избыточнымисточкизрениявыраженностивних«зоныближайшегоразвития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к 

решению; выбор необходимой стратегии; 
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- «модульными»,т.е. предусматривающими возможность,сохраняяобщийконструкт 

задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 

 Описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальных 

учебных действий при переходе от дошкольногок начальному 

иосновномуобщему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему общему образованию. На каждом уровне 

образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности обучающихся к обучению на следующем уровнеобразования. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на определенный 

период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных основанийобразования, 

в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом 

уровне; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающихразвитие 

УУД в образовательной деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. 

На уровне предшкольного образования личностный компонент универсальных 

учебных действий самоопределения, смыслообразования и нравственно-этического 

оценивания определяется, прежде всего, личностной готовностью ребенка к школьному 

обучению - степенью сформированности внутренней позиции школьника. 

Критерии(показатели)сформированностивнутреннейпозициишкольника: 

• положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в 

ситуации необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям 

специфически школьного содержания; 

• проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию 

занятий,чтопроявляется,во-первых,впредпочтенииуроков«школьного»типаурокам 

«дошкольного»типа; во-вторых, в наличии адекватного содержательного представленияо 

подготовке к школе; 

• предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, 

положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на поддержание 

общепринятых нормповедения вшколе;предпочтениесоциального способаоценки своих 

знаний – отметки дошкольным способам поощрения (сладости, подарки) (Д.Б. Эльконин, 

А.Л. Венгер, 1988). 

Применительно к моменту поступления ребенка в школу можно выделить 

следующие показатели сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий: 

• умениеосуществлять действиепообразцуизаданномуправилу; 

• умениесохранятьзаданнуюцель; 

• умениевидеть указанную ошибкуиисправлятьеепоуказанию взрослого; 

• умениеконтролироватьсвоюдеятельностьпорезультату; 

• умениеадекватнопониматьоценкувзрослого исверстника. 
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Науровнепредшкольногообразованиядолжныбытьсформированыследующие 

познавательные логические действия: 

• умениевыделятьпараметрыобъекта,поддающиесяизмерению; 

• операцияустановлениявзаимно-однозначногосоответствия; 

• умениевыделятьсущественныепризнакиконкретно-чувственных объектов; 

• умениеустанавливатьаналогиинапредметномматериале; 

• операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном 

материале; 

• переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательнойперспективы)кдецентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

На уровне предшкольного образования должны быть сформированы следующие 

универсальные учебные действия: 

• кодирование/замещение (использование знаков и символов как условных 

заместителей реальных объектов и предметов); 

• декодирование/считываниеинформации; 

• умение использовать наглядные модели (схемы, чертежи, планы), отражающие 

пространственное расположение предметов или отношений между предметами или их 

частями для решения задач. 

Задача формирования УУД предполагает, что при поступлении в школу ребенок 

достигает определенного уровня развития общения. В состав базовых (т.е. абсолютно 

необходимых для начала обучения ребенка в школе) предпосылок входят следующие 

компоненты: 

• потребностьребенкавобщении совзрослымии сверстниками; 

• владениеопределеннымивербальнымииневербальнымисредствамиобщения; 

• приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества; 

• ориентациянапартнерапообщению, 

• умениеслушатьсобеседника. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения в образовательное учреждение, реализующее основную 

образовательную программу начального общего образования. 

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 момент поступления детей в 

школу (при переходе из предшкольного на уровень начального 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 включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной 

готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная 

мотивация и формирование самооценки. 

Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важнейших условий 

успешности его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивовслужат,соднойстороны,формирующеесякконцудошкольноговозраста 
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желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознательности и умственной 

активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий. 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. 

В школе обеспечивается преемственность формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Схемасовместныхмероприятийучителейначальныхклассов с 

воспитателями ДОУ, учителями предметниками ОУ 
 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся приполучении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

 

Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов составлены в 

соответствии с требованиями к структуре программ, содержанию и результатам 

начального общего образования, утвержденных ФГОС НОО и Положением о рабочей 

программе педагога МАОУ Школа №127. 

Структурарабочихпрограммучебныхпредметовикурсов: 

1) планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета,курса 

2) содержаниеучебногопредмета,курса; 

Изучениепрограмм 

ДОУ и начальной 

школы 

Объединенный методический совет (зам.директора ДОУ и 

нач.школы,руководительМОначальнойшколы,логопеды, 

психологи, соц.педагог) 

Изучение работы воспитателей 

ДОУиучителейначальнойшколы 

(обмен опытом) 

СовместноеметодическоеобъединениевоспитателейДОУиучителейначальныхклассов 

Связь с родителями 

дошкольников и младших 

школьников(родит.собрания, 

Диагностикарезультатовпреемственностипоцелямизадачамобщегоразвитиядетей,их 

мотивации к учебной деятельности, развития УУД 

Проведениесовместныхмероприятий 

(ДОУ – школа-родители) 

Посещение 

занятийвДОУ 

Посещениеуроковв 

начальной школе 

Совместныйанализрезультатов 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Мои%20документы/AppData/Roaming/Microsoft/Word/ОПООО%202013.doc%23_Toc345944571%23_Toc345944571
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3) тематическоепланированиесуказаниемколичествачасов,отводимыхна 

освоение каждого раздела. 

 

Содержаниепрограммыпериодаобученияграмоте 

Развитие речи 

Ознакомление в конкретной речевой ситуации с понятиями: речь устная и 

письменная; разные функции речи: общение, сообщение, воздействие. Ознакомление с 

историей возникновения речи. 

Устнаяречь(слушание, говорение) 

Осознание цели и ситуации устного общения. Речевые ситуации: сообщение, 

беседа,обращение, убеждение, призыв, вопрос, просьба, спор и пр. Выбор языковых 

ивнеязыковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективногорешения коммуникативной задачи: мелодика, логическое ударение, 

паузы, сила, тембрголоса, темп речи, мимика, жесты, движения (терминологией 

пользуется учитель). 

Инсценировки.Адекватноевосприятиезвучащейречи. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения:приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой; 

особенностиобщения со знакомыми и незнакомыми, с родными и друзьями, 

ровесниками и взрослыми, с маленькими детьми. Особенности общения в школе, на 

уроке. Правила поведения привручении и получении подарка. Устное поздравление с 

днем рождения, с Новым годом.Обсуждение, о чем можно просить и о чем нельзя. 

Инсценировки. 

Орфоэпическиенормыречи(безвведенияпонятия).Чистотапроизношения. 

Письменнаяречь(чтение,письмо) 

Ориентировка в Азбуке и тетради по письму: обложка, форзацы, страницы, 

иллюстрации, задания, условные знаки. Книги учебные и неучебные: 

художественные,научные, научно-популярные. 

Стихи и проза. Тема произведения, название (заголовок), автор (поэт, 

писатель),персонажи (действующие лица), герои. 

Сказки. Их возникновение, способы сохранения, особенности рассказывания и 

чтения. Русские народные сказки и сказки других народов мира. Авторские сказки. 

Пониманиетекстаприсамостоятельномчтении вслух и при его прослушивании. 

Представление о разнообразии жанров: сказка, песня, стихотворение, загадка,частушка, 

скороговорка, чистоговорка, поговорка, считалка, дразнилкаи пр. Доказательства 

выбора отгадки, заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Составление небольших рассказов повествовательного типа с опорой на 

рисунок(рисунки), по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Фонетика 

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

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сравнение значения словпри 

наращивании или сокращении фонем, изменении их порядка, замене одной фонемы, 

приперемещении ударения. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласныхтвердых и мягких парных и непарных, звонких и глухих парных и непарных, 

шипящих.Определение места ударения. 

Слогкакминимальнаяпроизносительнаяединица.Делениесловнаслоги. 
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Графика 

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы, не обозначающие звуков 

(ъ,ь). Ознакомление с позиционным способом обозначения звуков буквами. 

Нахождениеслучаев расхождения звукового и буквенного состава слов;ошибкоопасные 

места при записи слова. Буквы гласных как показатели твердости- мягкости согласных 

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

предшествующегосогласного звука. Непарные твердые согласные (ж, ш, и). Непарные 

мягкие согласные (ч,щ). Звонкие и глухие непарные согласные звуки. 

Ознакомлениесклавиатурнымписьмом. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса. 

Знакомствосрусскималфавитомкакпоследовательностьюбукв. 

Чтение 

Формирование аналитико-синтетического звукобуквенного способа чтения с 

учетом звуков. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью,соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтениеслов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение слов с переносом. Чтение 

вслух,жужжащее чтение. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольшихпрозаических и стихотворных текстов. 

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

Упражнениепсихофизиологическихфункций,необходимыхдлячтения: 

усвоениеправильного дыхания, составление целого (фигур, рисунков) из данных 

элементов,составление печатных и письменных букв по элементу, выделение печатных 

и письменных букв из буквенного ребуса, восстановление слов с пропущенными 

буквами,составлениесловизбуквислогов,вычеркиваниеизтекстазаданнойбуквы, 

«чтение» пиктограмм, схем слов и предложений, узнавание голосов детей, актеров, 

работа сосхемами, планами и пр. 

Письмо 

Усвоениегигиенических требований приписьме. Ориентировка напространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием 

письменныхпрописных (заглавных) и строчных букв. Письмо буквосочетаний, слогов, 

слов,предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым 

аккуратнымписьмом. Усвоение приемов и последовательности правильногосписывания 

слов, предложений, текстов, записанных письменным и печатным шрифтом. Освоение 

позиционного (с ориентацией на следующую букву) способа письма. Письмо под 

диктовку слов, предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Ознакомлениесклавиатурнымписьмом. 

Упражнение психофизиологических функций, необходимых для списывания и 

письмапод диктовку: упражнения руки, штриховка, раскраска заданных контуров, 

срисовываниерисунков, узоров, полуовалов, волнистых линий, графический диктант, 

похлопывание и проговаривание ритма, определение рифмы, нахождение 

рифмующихся слов, составлениесхем слов и предложений под диктовку и пр. 
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Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами,знака переноса. 

Словои предложение 

Различение предмета, явления и слов, их называющих. Соотношение 

названиянарисованного предмета со схемой слова. Наблюдение единства в слове 

звучания и значения. Практическое ознакомление с этимологией (на примере 

мотивированныхназваний). Представление о многозначных словах. 

Классификацияиобъединениевгруппусловполексическомузначению. 

Различение предложения и слова. Соотношение нарисованного 

предложения(пиктограммы) с его схемой. Наблюдение смысловой и интонационной 

законченностипредложений при сравнении со словом. 

Сравнение предложений, различающихся по цели высказывания (варианты 

интонацииконца предложения - соответствующие знаки в письменной речи). 

Ознакомление соформлением предложения: большая буква в начале предложения, 

знаки (.?!) в конце. 

Объединение слов в предложения, выделение предложения из текста. Сравнение 

смыслапредложенийприизмененииформотдельных слов,служебныхслов (предлогов, 

союзов),интонации (логического ударения, мелодики, пауз), порядка слов. 

Составление (самостоятельно и под диктовку) схем предложений (постепенно 

вводятся союзы и предлоги, слова, требующие написания с большой буквы). 

Составлениепредложений с опорой на схему, их многовариантность. 

Орфография 

Определениесильнойислабойпозициигласныхипарныхсогласныхвслове. 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 

- раздельноенаписаниеслов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

подударением); 

- прописная(заглавная)буквавначалепредложения,вименахлюдейи 

кличкахживотных; 

- переноссловпослогамбезстечениясогласных; 

- знакипрепинания(.?!)вконце предложения. 

 

Содержаниепрограммыпорусскомуязыку 1 

класс 

Развитиеречи 

Устнаяречь(слушание, говорение) 

Продолжениеработыповсемнаправлениям,обозначеннымвпрограмме 

«Обучениеграмоте». 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного 

общенияна уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста. 

Соответствие словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных 

рассказов, знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменнаяречь(чтение,письмо) 
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Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками 

текста:тема, смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.Представление 

о частяхтекста на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной 

открытки; красная строка; абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен 

порядокпредложений или микротем, предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с 

одинаковымпредметом описания, например, описание животного в сказке, в статье 

энциклопедии илисловаря и пр. 

Составлениепредложенийизслов,данныхвначальнойформе. 

Восстановлениедеформированныхпредложений. 

 

Системаязыка 

Фонетикаи орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в 

словезвуков гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков.Вывод о словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких - 

твердых,звонких - глухих согласных звуков. Парные звуки: мягкие - твердые, глухие - 

звонкие.Обобщение случаев указания на мягкость согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; 

шипящихсогласных. Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных 

мягкихсогласных [й'], [ч'], [щ']. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормамисовременногорусскоголитературногоязыка(см.«Справочникпроизношения» в 

учебникедля 1 кл.). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков. Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и 

твердых согласных. Отсутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. 

Функциийотированных гласных (е, ѐ, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука 

[й']. 

Установление соотношениязвукового ибуквенногосостава в словахтипа крот, 

соль,елка. 

Использованиенебуквенныхграфическихсредств:пробелмеждусловами,знакпереноса, 

абзац (последнее при списывании). 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. 

Лексика 

Номинативная (назывная) функция слов Представление о слове как единстве 

звучанияи значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, 

антонимами,многозначностью (без введения понятий). 

Составслова(морфемика) 

Нахождение в рядуслов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой 

нарисунки)однокоренных слови слов однойтематической группы; однокоренных слов 

ислов с омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведениепонятий: 

разные (родственные) слова, формы одного слова. 
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Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические 

группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова - слова, 

обозначающиепредметы,признакипредмета,действиепредмета;служебныеслова(без 

дифференциации). Умение опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена 

собственные. Различение названий предметов, отвечающих на вопросы «кто?», «что?». 

Ознакомление с грамматическими признаками рода и числа у слов, обозначающих 

предметы. Нахождение слов, обозначающих предметы, которые заменяют слова- 

указатели(местоимения), например: Птичка села на ветку. Она искала корм. 

Синтаксис 

Различениепредложенияислова(осознаниеих сходстваи различий).Сравнение 

набора слов и предложения. Восстановление деформированного предложения. 

Сравнениеслова с предложением из одного слова. Формулирование существенных 

признаков предложения: законченность мысли и интонация конца. Различение 

предложений по целивысказывания: повествовательные, вопросительные, 

побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): восклицательные и 

невосклицательные. Сравнение предложений посмыслу при изменении формотдельных 

слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударения, 

мелодики, пауз), порядка слов. Сравнениепредложений по смыслу призаменеслова, при 

распространениидругими словами.Диктовка предложений,записьих схемами. 

Составление схем предложений, ихмногозначность. 

Орфографияипунктуация 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава 

слов.Орфографическоечтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьме 

поддиктовку и при списывании. Понятие орфограммы. Использование 

орфографическогословаря (см. в учебнике). 

Применениеправилправописания: 

- раздельноенаписаниеслов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

подударением); 

- отсутствиемягкогознакавсочетанияхбуквч,щсдругимисогласными,кроме 

л; 

- переносслов; 

- прописнаябуквавначалепредложения,вименах собственных; 

- непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова(переченьсловв учебнике); 

- знакипрепинания(.?!)вконцепредложения. 

 

2 класс 

Развитиеречи 

Устнаяречь(слушание, говорение) 

Сохраняютсявсенаправленияработы,обозначенныевпрограмме1класса. 

Продолжаетсяуяснениевзаимосвязимеждусодержаниемиформой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой 

устной речи: прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и 

товарищей,просмотр видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой 

целью, с кем и гдепроисходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и 

интонированиивысказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по 

телефону,поведение в общественных местах. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по 

определенной теме. Словесный отчет о выполненной работе. 

Письменнаяречь(чтение,письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. 

Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, 

делового,художественного). Определение темы текста, подбор заглавия. 

Последовательностьпредложений в тексте. Средства связи между предложениями 

(порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. Части 

текста: вступление, основнаячасть, заключение. Последовательность частей текста. 

Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т.ч. sms-сообщения, электронные 

письма), записка, объявление и пр. (в течение 2-4 кл.). 

Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). 

Представление работы одноклассникам. Выражение собственного мнения с его 

обоснованием. 

Редактированиесочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом 

увеличивается количество предложений и их распространенность). 

Оформлениедиалога. 

Осуществлениепроекта«Лучшеевремягода». 

Система языка 

Фонетикаиорфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и 

йотированных,согласных звонких - глухих, шипящих, мягких - твердых; слогоделение, 

ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный 

ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный 

звонкий - глухой, парный - непарный. Звукобуквенный разбор (алгоритм см. в 

учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

орфоэпическими нормами современного русского литературного языка 

Графика 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения 

звуковогоибуквенногосостававсловах сйотированнымигласными е,ѐ, ю, я;всловах 

сразделительными ь и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне 

ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знакпереноса, абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и 

справочниками. 

Овладениепервичнымнавыкомклавиатурногописьма. 
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Лексика 

Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических 

признаков и звуков/букв. 

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах 

(безвведения понятия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за 

использованием в тексте), расширение словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладываетсяумениепользоватьсябиблиотечнымкаталогом. Состав 

слова (морфемика) 

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор 

родственных (однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: 

корень,окончание, приставка, суффикс. Представление о роли частей слова в 

образовании разныхслов и разных форм одного и того же слова. 

Различениепредлогаиприставки. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение 

определять начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные инарицательные. Различение имен существительных мужского, женского 

и среднего рода. 

Изменениесуществительныхпочислам. 

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода 

ичисла прилагательных от форм имени существительного. 

Глагол:значениеиупотреблениевречи.Наблюдениеизмененияглаголовпо родам и 

числам (в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительныхи 

служебных слов. 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных и восклицательных 

предложений.Нахождение главных членов предложения (основы предложения): 

подлежащего, сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения 

(без дифференциациипоследних). Предложения распространенные, 

нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в 

словосочетании ипредложении.Напрактическом уровне установлениероли формслов и 

служебных слов для связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания 

отиспользованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных 

средств,порядка слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любыхдругих слов. Восстановление деформированных предложений. 

Орфографияипунктуация 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор 

однокоренныхслов;использованиеорфографическогословаря.Орфографическое 
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чтение(проговаривание)каксредствосамоконтроляприписьмеподдиктовку ипри 

списывании. 

Формированиеорфографическойзоркости.Использованиеорфографического словаря 

(вт.ч. справочника в учебнике). 

Применениеправилправописания: 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении 

подударением и без ударения); 

- отсутствиемягкогознакавсочетанияхбуквч,щсдругимисогласными,кроме 

л; 

- переносслов; 

- прописнаябуквавначалепредложениявименах собственных; 

- проверяемыебезударныегласныевкорне слова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорне слова; 

- непроизносимыесогласныевкорне(ознакомление); 

- непроверяемыегласныеисогласныекорнеслова,вт.ч.удвоенныебуквы 

согласных(переченьсловвучебнике); 

- разделительныеъи ь; 

- знакипрепинания(.?!)вконце предложения; 

- ьпослешипящихвконцеименсуществительных(рожь-нож,ночь-мяч)- 

ознакомление. 

3 класс 

Развитиеречи 

Устнаяречь(слушаниеиговорение) 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, 

содержанием иформой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных 

средств: слов,интонации, темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. 

Практическое овладение монологом, диалогом - расширение опыта на новом 

содержании. Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в 

монологическом высказывании разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.Овладение начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончитьразговор, привлечь внимание и т. п.). 

Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового 

общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, 

просторечиям (без введения понятий). 

Письменнаяречь(чтениеиписьмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. 

Представление остилистических различиях языка в научном (научно-популярном), 

художественном иделовом текстах. Смысловые связи между частями текста. 

Микротемы, их логическаяпоследовательность в тексте. План. Составление 

содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. Изменение 

стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции автора (в 

течение 3-4 классов). 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии 

свыбранной автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели 

высказывания или одной темы высказывания. 
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Знакомствосособенностямисоставлениярекламы,афиши,инструкции. 

Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и 

творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. 

Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, 

Интернета. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. 

Использование детских сочинений в качестве содержания на различных учебных 

предметах. Составление альбомов. Выставки детских работ. 

Оформлениедиалога:реплики,словаавтора. 

Способысвязипредложенийвтексте.Способысвязисловвпредложении. 

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и 

его сокращении до основы. 

Осуществлениепроекта«Банкзаданий»(пояснениясм.вучебнике). 

Система языка 

Фонетикаи орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемымиправилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, 

глухиепарные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 

шипящие,всегдатвердые,всегдамягкие.Представлениеопозиционныхиисторических 

чередованиях звуков. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии снормами современногорусскоголитературногоязыка(см. «Справочник 

произношения» в учебнике). Звукобуквенный разбор слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

крот, пень; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с разделительными 

ь, ъ(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Совершенствованиенавыковклавиатурногописьма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

потексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Расширение 

представленийоб этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах,синонимах, 

многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в 

собственнойречи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими 

словами. 

Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: 

орфографическим,произношения, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, 

иностранных слов,фразеологическим. Желательный список словарей для работы 

учеников:словообразовательный, морфемно-орфографический (по алфавиту),обратный, 

толковый,иностранных слов, орфоэпический, этимологический, сравнений, 

антонимов,фразеологический, фразеологических синонимов. 

Составслова(морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

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

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

Выделениевсловахсоднозначновыделяемымиморфемамиокончания,основы,корня, 



132  

приставки, суффикса,постфикса-ся(-сь). Образование слов с помощью приставки, с 

помощью суффикса исложения основ (сложные слова). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов.Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных 

возможностях суффиксов 

иприставок.Образованиеоднокоренныхсловспомощьюсуффиксови приставок. 

Разборслова по составу с опорой на алгоритм, приведенный в учебнике. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение 

именсуществительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных почислам. Начальная форма. Изменение существительных по 

падежам (падежные вопросы).Различение падежных I смысловых (синтаксических) 

вопросов. Различение 1, 2, 3-госклонения имен существительных в форме 

единственного числа. Склонениесуществительных во множественном числе 

(ознакомление). Морфологический разборимен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдениезависимостиформприлагательногоотформименисуществительного:род, 

число, падеж.Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ъя, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи Практическое ознакомление с 

неопределенной формой глагола. Различение глаголов отвечающих на вопросы «что 

делать?» и «чтосделать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

Предлог.Знакомство снаиболееупотребительнымипредлогами.Функцияпредлогов: 

образование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в 

словосочетании.Грамматическая основа предложения. Представление овторостепенных 

членахпредложения (определение и дополнение). Установление связи (при помощи 

смысловыхвопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и 

без союзов. Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами 

и, а, но. Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных 

грамматическихсредств. 

 

Орфографияипунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выборанаписания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы 

проверкиправописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

подбор слов сударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использование 

орфографическогословаря. 

Применениеранееизученныхправилправописания,атакже правил: 

- непроизносимыесогласные; 
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- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными 

согласными(перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласныеисогласныев неизменяемыхнаписьме приставках; 

- разделительныеъи ь; 

- ьпослешипящихнаконцеименсуществительных(ночь,нож,мышь,(нет) туч); 

- несглаголами; 

- раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в 

суффиксах –ик, -ек. 

Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний 

именсуществительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ъя, -ье, -ия, -ов, -ин); о, е 

впадежных окончаниях после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, 

ыпосле ц в разных частях слова, соединительных гласных о, е в сложных 

словах.Объяснение постановки запятых при однородных членах предложения. 

4 класс 

Развитиеречи 

Устнаяречь(слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых 

ситуациях.Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой 

ситуации (науроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора 

(начать,поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение 

основными нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Особенности речевого этикетав условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, 

жесты - отражение индивидуальных особенностей человека. 

Соответствиеречиорфоэпическимнормам. 

Письменнаяречь(чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат 

речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человекпользуется 

впроцессе речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и 

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

Ознакомление состилями языка. Анализ научного (учебного) текста: тема, заголовок, 

структурные части(вступление, основная часть, заключение); смысловые связи между 

частями, абзацами, 

предложениями;научныеслова(понятия),ключевые(опорные)слова. 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядкапредложений и частей текста (абзацев). 

Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу 

прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного 

монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к 

данномутексту. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опытсамостоятельногосоставленияписьма,поздравительнойоткрытки, 

инструкции,словарной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. 

Заполнение бланкателеграммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с 

другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и 

групповойработы. Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование 

письменныхученических работ в качестве содержания на уроках по различным 

учебным предметам. 

Составлениеальбомов,выставкидетских работ. 

Работасосправочнойлитературой,телеинформацией,Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы 

природы,добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». 

Проведениеисследования, оформление работы, подготовка доклада, его представлениес 

сопровождением на бумажном или электронном носителе. 

Система языка 

Фонетикаи орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правиламиправописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные 

звонкие, глухиепарные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; 

шипящие, всегда твердые, всегда мягкие. Расширение представлений об исторических 

чередованиях гласных исогласных в корне слов. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор слова . 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласныхзвуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах 

типазвезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

разделительнымиь, ъ (вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, 

знакпереноса, абзац. 

Знаниеалфавита:правильноеназваниебукв,знаниеихпоследовательности. 

Использованиеалфавитаприработесословарями,справочниками,каталогами. 

Совершенствованиенавыкаклавиатурногописьма. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова 

потекстуилиуточнениезначенияспомощьютолковогословаря.Представлениеоб 
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однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Употреблениев речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, 

эпитетов,синонимов. Желательный список словарей для работы:словообразовательный, 

морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, 

этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических 

синонимов. 

Составслова(морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

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

Выделение всловах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, основы, корня, 

приставки, суффикса, постфикса, соединительного гласного (интерфикса). Различение 

изменяемых инеизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоциональных, 

изобразительныхвозможностях суффиксов и приставок. Образование однокоренных словс 

помощьюсуффиксов, приставок, сложения основ. Разбор слова по составу. 

Морфология 

Частиречи;делениечастейречинасамостоятельныеи служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать 

именасобственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» 

и«что?»(одушевленные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная 

форма.Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различениепадежныхи смысловых 

(синтаксических)вопросов.Определениепринадлежностиименсуществительныхк1,2,3- му 

склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдениезависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, 

число, падеж.Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, - ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значениеи 

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

имножественного числа. Представление о склонении личных местоимений. 

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

Различениеглаголов, отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», 

ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам ичислам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

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

прошедшего временипо родам и числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. 

в учебнике). 

Наречие.Значениеи употреблениев речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов:образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлоговот приставок. 

Союзыи,а,но, ихрольвречи.Частицане,ее значение. 

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

различий).Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные ипобудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные иневосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Грамматическая основа предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения.Ознакомление с дифференциацией второстепенных членов на определения, 

дополнения иобстоятельства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и 

безсоюзов. Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членамибез союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложенияхс однородными членами. 

Ознакомлениес обращениями. 

Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от 

использованныхграмматических средств. 

Орфографияипунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выборанаписания в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы 

проверкиправописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор 

слов сударной морфемой, знание фонетических особенностей орфограммы, 

использованиеорфографического словаря. 

Применениеправилправописания: 

- сочетанияжи-ши,ча-ща, чу-щувположениипод ударением; 

- сочетаниечк-чн,чт,щн,рщ; 

- переносслов; 

- прописнаябуквавначалепредложения,вименах собственных; 

- проверяемыебезударныегласныевкорне слова; 

- парныезвонкиеиглухиесогласныевкорне слова; 

- непроизносимыесогласные; 

-непроверяемыегласныеисогласныевкорнеслова,вт.ч.судвоенными согласными 

(перечень см. в «Справочнике правописания» учебника); 

- гласныеисогласныев неизменяемыхнаписьме приставках; 

- разделительныеъи ь; 

- ьпослешипящих наконцесуществительных(ночь,нож,мышь,(нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительныхна -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- безударныеокончанияименприлагательных; 

- раздельноенаписаниепредлоговсличнымиместоимениями; 

- несглаголами; 

-ьпослешипящихнаконцеглаголоввформе2-голицаединственногочисла(читаешь, 

красишь); 

- мягкийзнаквглаголахвсочетании-ться; 

- безударныеличныеокончания глаголов; 

- раздельноенаписаниепредлоговсдругимисловами; 
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-знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами.Практическоеознакомлениеснаписаниемприставокназ- и с-,гласных в 

суффиксах 

-ик, -ек; о,е в падежных окончанияхпосле шипящих иц; и, ы после ц в разных 

частяхслова; соединительных гласных о, е в сложных словах. 

 

Содержаниепрограммыполитературномучтению 1 

класс 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умениие отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Формирование навыков чтения на основе 

аналитико-синтетического звукобуквенного метода, учитывающего позиционные мены 

звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм при предварительном 

(в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и 

написания слов.Создание мотивации перечитывания: с разной целью, разными 

интонациями,вразномтемпеи разномнастроении,сразличной громкостью.Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру текстов). 

Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение(культураречевогообщения).Письмо(культураписьменной 

речи). 

Диалогическоеобщение:пониматьвопросы,отвечатьнанихисамостоятельно 

задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и высказывать 

свою точкузрения по обсуждаемому произведению. Освоение норм речевого этикета. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на авторский 

текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Передача 

впечатлений из повседневной жизни в рассказе (описание). Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Особенности письменной речи: оформление, соответствие содержаниязаголовку. 

Мини-сочиненияназаданную тему. 

Работасразнымивидамитекста. Общеепредставлениеоразныхвидахтекста: 

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Практическое освоение 

умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

ее названию и оформлению. Умение работать с разными видами информации. 

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

произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Знакомство собщими 

особенностями учебного и научно-популярного текста. Определение главной мысли 

текста. 
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Библиографическая культура. Книга как источник знаний. Первые книги на 

Руси и начало книгопечатания (общее представление). Первое знакомство с книгой. 

Название произведения (заголовок). Автор в литературном произведении (поэт, 

писатель). Определение примерного содержания книги по заглавию, автору и 

иллюстрациям. Общее представление о стихотворной и прозаической речи. Начальные 

навыки ориентирования в книге по заглавию, оглавлению, иллюстрациям. Литература 

вокруг нас. Широкий мир книг и чтения. Книга учебная, художественная, справочная. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение 

текстов хрестоматии, а также книгиз домашней и школьной библиотеки к работе на 

уроках. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношения с содержанием. Знакомство с общими отличиями 

литературного текста от фольклорного. Фольклор разных народов. 

Анализ поступков персонажей (с помощью учителя). Характеристика героя 

произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героев 

исобытия.Понимание эмоционального и нравственного содержания прочитанного. 

Сравнение разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Воспроизведение текста (по вопросам учителя) или эпизода. Рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Определение главной мысли текста, озаглавливать, деление 

текста на части. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Чтение и литература. Что такое литература. Бытовой текст (вывеска, 

этикетка,записка) и литература. Литература художественная и научная. Что делает 

писатель, а что ученый (сравнение на основе наблюдения за текстами в книге для 

чтения, в учебниках по математике и естествознанию, в словарях и энциклопедиях). 

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом 

произведении в литературе. Практическое ознакомление с рифмой. Название 

произведения(заголовок),автор(поэт,писатель),персонажи(действующиелица),герои 

(главные действующие лица). Понятие о монологе и диалоге в литературе. 

Литература и устное народное творчество (фольклор). Устное народное 

творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора в 

народном произведении. Устная передача, вариативность текста, работа собирателей 

фольклора, литературная обработка. Обзорное знакомство с малыми фольклорными 

жанрами: 

колыбельная песня, потешка, прибаутка, побасенка, небылица, считалка,загадка, 

пословица, поговорка, скороговорка, частушка. Практическое назначение малых 

жанров фольклора, определяющее особенности их формы. Практическое освоение 

жанра загадки. 

Знакомствосжанромкумулятивнойсказки(сказки-цепочки). 

Жанр художественного произведения. Общее представление о жанрах: сказка, 

рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Герой или система героев (главные и второстепенные персонажи). 

Сравнительный анализ героев. Сравнение позиции автора и его героя. Нахождение 

средств выражения авторской оценки изображаемого. Смысл заглавия. 
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Стихотворение. Особенности поэтического взгляда на мир. Практическое 

ознакомление с ритмом и рифмой. Нахождение рифмующихся слов. Проговаривание 

ритма. Сочинение рифмовок. Подбор рифм, сочинение стихов по заданным рифмам. 

Сказка.Постояннаякомпозициясказки.Традиционныегероирусскихнародных 

сказок. Постоянные эпитеты для характеристики героев, событий, природы. Виды 

сказок (о животных, волшебные, бытовые). Что делает сказкой сказку без волшебства. 

Волшебные предметы. Особенности чтения и рассказывания сказок. Сочинение сказокв 

соответствии с начальными представлениями о законах жанра. 

Средства художественной выразительности (способы выражения 

авторского отношения к изображаемому). Название произведения. Система героев 

(главные действующие лица). Второстепенные персонажи. Характеристика героев. 

Портрет. Речь. Понятие о монологе и диалоге в литературе. Сюжет. Наблюдение за 

развитием сюжета: завязка, кульминация, развязка событий. 

Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа текста. Первичные 

представления о сравнении как основополагающем приеме. Практическое освоение 

понятий (без обязательного употребления терминов): эпитет, олицетворение, антитеза 

(противопоставление, контраст), повтор, звукопись. 

Подбор синонимов, антонимов к словам из текста. Наблюдение за изменением 

смысла высказывания. Использование в устной речи образных выражений из текста. 

Умение самостоятельно подбирать точные сравнения для характеристики предметов и 

явлений. 

Сочинениезагадок. 

Сюжет. Наблюдение за развитием сюжета: завязка, кульминация, 

развязка.Эмоциональное восприятие событий произведения. Эмоциональная передача 

событий. 

Домысливаниетекста.Придумываниеинтереснойзавязки,развязки. 

Герой и его характер. Характеристика персонажей, оценка их поступков. 

Подбор словопределений для характеристики героев. Построение доказательного 

высказывания. Применение выразительных средств при передаче своего отношения к 

персонажам. Рассказывание от первого и третьего лица о литературном герое. 

Эмоциональный тон произведения. Понимание общего характера 

произведения, его тональности. Сочинение противоположных по эмоциональному 

настрою частей текста. 

Соответствие эмоционального отклика читателя замыслу писателя (поэта). 

Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наизусть, при 

рассказе о нем: использование голоса (нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 

смысловых пауз, логических ударений) и несловесных средств (мимики, движений, 

жестов). 

Определение общего характера произведения, его тональности. Определение 

шуточного (юмористического), торжественного (героического) характерапроизведения, 

задумчивый (лирический) тон произведения. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведении) 

Чтение по ролям. Инсценирование произведения со свободным использованием 

текста.Игравтеатр.Устноесловесноерисованиесопорой накартину, поиллюстрации 

кпроизведениюилинаосновеличногоопыта.Знакомствосразличнымиспособами 
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работыс деформированным текстом и использование их (установление причинно- 

следственныхсвязей, последовательности событий: соблюдение этапности в 

выполнении действий). 

Кругчтенияпервого года 

Малыежанры фольклора 

Потешки, побасенки, считалки, скороговорки, частушки, поговорки, 

пословицы,загадки. 

Русскиенародныесказки 

«Репка»,«Тереммышки»*,«Курочкаряба»,«Колобок»,«Заюшкинаизбушка», 

«Тримедведя»,«Волкикозлята»,«Машаимедведь»,«Лисичка-сестричкаиволк»*, 

«Котилиса»,«Гуси-лебеди»*,«Лисаикозел»*,«Лисаижуравль»*,«Зимовьезверей»*. 

Зарубежныенародныеиавторскиесказки 

«КраснаяШапочка»,«Трипоросенка»,братьяГримм«Бременскиемузыканты», 

III.Перро«Золушка,илиХрустальнаятуфелька»*,Г.X.Андерсен«Принцесса нагорошине»*. 

Русскиеписателиипоэты 

А.Пушкин,М.Лермонтов,Ф.Тютчев,Ф.Туманский*,А.К.Толстой,С.Есенин, 

К.Бальмонт,И.Бунин.Л.Толстой«Азбука»,«Косточка»,«Лгун»,«Отецисыновья», 

«Мальчикиграл...»*,«Дватоварища»*,«Орел»*,«Пожарныесобаки»*;К.Ушинский 

«Утренниелучи»,«ЛисаПатрикеевна»;М.Горький«Воробьишко». 

Современнаярусскаяизарубежнаялитература 

К. Чуковский, С. Маршак, А. Барто, Д. Хармс, С. Михалков, Б. Заходер, В. 

Берестов, И. Токмакова*, Е. Благинина*, Э. Мошковская*, Ю. Мориц, Р. Сеф, Е. 

Серова. И. Пивоварова, М. Бородицкая*, В. Орлов, В. Лунин, С. Махотин, М. Яснов, 

Усачев*, Н. Орлова, С. Пшеничных, Тим Собакин*, Н. Ламм, П. Барто*, Л. Фадеева, Н. 

Друк; Г. Виеру, 3. Зелк*, Дж. Чиарди*. Ян Бжехва*. М. Цветаева, В. Инбер, М. 

Исаковский*, Н. Е. Рыленков, Н. Рубцов, Л. Друскин, К. Некрасова*; П. Неруда, 

японскиетрехстишия.Е.Чарушин«Волчишко»,«Томкаиспугался»;Н.Сладков 

«Свиристели», «Деревья» * ,«Певица»*, «В конце таинственного следа...»*, «Медвежья 

горка»*; М. Пришвин «Золотой луг», «Лисичкин хлеб»*; Г. Снегирев «Про 

пингвинов»*;В.Панова«Сережа»(отрывок);Ф.Кривин«Муравей»*,«Ночь»*, 

«Любовь»*; Н. Носов «Затейники»; В. Драгунский «Друг детства», «Тайное всегда 

становитсяявным»,«Онживойисветится...»*;Ю.Коваль«Воробьиноеозеро», 

«Алый»*; Э. Успенский «Про Веру и Анфису»; Г. Остер «Задачи», «Это я ползу» 

(отрывок), «Серединасосиски», «Хорошоспрятаннаякотлета», «Однинеприятности»*, 

«Эхо»*,«Гделучшебояться»*:Е. 

Чеповецкий«Непоседа,МякишиНетак»(отрывок);И.Пивоварова«Секретики», 

«Сочинение»*.Дж.Родари«ПриключенияЧиполлино»(отрывок),«Откудаберутся 

деньиночь?»;А.Милн«ВинниПухивсе-все-все»(отрывок):Д.Биссет«Подковром», 

«Шшшшш!»*, «БлэкииРеджи»*. 

 

2 класс 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование (слушание). Дальнейшее развитие навыков слушания на основе 

целенаправленного восприятия элементов формы и содержания литературного 

произведения.Адекватноепониманиесодержаниязвучащейречи,умениеотвечатьна 
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вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания. 

Чтение вслух.  Чтение про себя. Постепенный  переход к плавному 

осмысленномуправильномучтениюцелымисловамивслух(скоростьчтениявсоответствии

синдивидуальнымтемпомчтения),постепенноеувеличениескорости чтения. Соблюдение

 орфоэпических  и интонационных норм чтения. Чтение 

предложенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания.Развитиенавыков 

чтениянаосновеэмоциональнойпередачихудожественныхособенностейтекста, 

выражениясобственногоотношенияктексту.Осознаниесмыслапроизведенияпри 

чтениипросебя(доступныхпообъемуижанрутекстов).Определениевидачтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение(культураречевогообщения).Письмо(культураписьменной 

речи). 

Дальнейшееформированиенавыковсвободноговысказываниявустнойформе. 

Осознание диалога как вида речи. Умение в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Монолог как форма 

речевого высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественногопроизведения) 

в рассказе (описание, повествование). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ на 

заданную тему. Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку 

(отражение темы, места действия, системы героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы) в мини- сочинениях (описание), 

рассказе на заданную тему. 

Работасразнымивидамитекста. Общеепредставлениеоразныхвидахтекста: 

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

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. Самостоятельное 

определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливайте. Умение работать с разными видами информации. Привлечение 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного текста (передача информации). Понимание отдельных,наиболее 

общих особенностей научно-популярных текстов. Определение главной мысли текста. 

Деление текста на части. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Характеристика героя произведения. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующихгерояисобытие.Отборслов,выраженийвтексте,позволяющих 
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составить рассказ о герое. Портрет, характер героя, выраженныечерез поступки и речь. 

Описание места действия. Понимание содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. 

Самостоятельное воспроизведение текста: последовательное воспроизведение 

эпизода, рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста. Краткий пересказ (передача основных мыслей). Подробный 

пересказ текста: деление текста на части, озаглавливание каждой части и всего текста, 

пересказ эпизода; определение главной мысли каждой части и всего текста. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Виды 

информации вкниге: научная, художественная (сопорой навнешниепоказатели книги, ее 

справочно- иллюстративный материал). Типы книг: книга-произведение, книга- 

сборник, периодическое издание, справочные издания (энциклопедии, словари). Выбор 

книг на основе рекомендательного списка, открытого доступа к книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Литература вокруг нас. Разнообразие книг. Домашняя 

библиотека. Публичные библиотеки. Практическое ознакомление. Как найти нужное. 

Знакомство со словарями и справочниками, детскими журналами и другими 

периодическими изданиями. Любимая книга. Любимый писатель. 

Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) 

Литература - вид искусства. Литература в ряду других видов искусства: 

живопись, музыка, скульптура, архитектура, театр, кино. Отличие искусства от науки. 

Отличие литературы от других видов искусства. Общность разных видов искусства. 

Отличие художественного текста от научного (наличие сюжета, развития 

действии выражение авторского отношения к описываемым событиям, использование 

художественных приемовдлясозданияобразавхудожественномтексте).Каксоздается 

литература. Кто такой писатель. Зачем пишет писатель. О чем и как говоритлитература. 

Представление о теме литературного произведения. Выражение словом красоты мира, 

разнообразия чувств, опыта человека. 

Изображениеокружающегомира.Пейзажвлитературе.Изображениеживотного 

мира. Сочинение устных и письменных зарисовок на тему мира природы. Природа и 

человек. Образ человека, характер человека. Событие как предмет внимания писателя. 

Чувства, переживания и их изображение. Авторский взгляд, новый аспект видения, 

понятие о точке зрения автора. Художественный вымысел и его смысл. 

Как читает читатель. Всегда ли читатель правильно понимает прочитанное. Как 

глубже и точнее понять, что хотел выразить писатель. Собственное изображение 

словом. Зарисовки с натуры, изображение реальности. Фантазия на основе реальности. 

Устноенародноетворчество 

Малые жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 

прибаутка, небылица, считалка, скороговорка, пословица, поговорка. Педагогическое 

мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. Выразительные средства малых жанров 

фольклора. Наблюдение за ритмом. Загадка. Практическое освоение приема сравнения, 

олицетворения, метафоры (без термина) на примере загадки. Сочинение потешек, 

прибауток, небылиц, считалок, загадок, скороговорок, частушек. 

Сказка о животных. Герои-животные, характерные для русских народных 

сказок. Традиционные характеры героев-животных. 

Волшебная сказка. Особенности сказочного жанра. Характерные герои сказок. 

Выразительныесредствавописанииположительныхиотрицательныхперсонажей: 
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постоянные эпитеты, особенности описания внешности, речи. Нравственные ценностив 

народной сказке. За что вознаграждается герой, а за что наказывается. Два мира 

волшебной сказки.Волшебныепомощники,волшебныепредметы,чудеса.Магия числа и 

цвета. Некоторые черты древнего восприятия мира, которые отразились в волшебной 

сказке (возможность превращения в животное, растение, явление природы). 

Традиционная композиция сказок. Особенности построения волшебной сказки. 

Единые законы разворачивания сюжета в волшебных сказках. Типичность завязки, 

кульминации, развязки. Стиль повествования. «Бродячие сюжеты» в сказках народов 

мира. 

Бытовая сказка. Герои бытовой сказки – люди и животные. Сюжеты древних 

бытовых сказок (конфликт или дружба между человеком и животным). 

Авторскаялитература 

Литература и фольклор. Использование авторской поэзией жанровых и 

композиционных особенностей народной поэзии. Волшебная авторская сказка и ее 

связь с народной сказкой. Сказка в стихах. Использование сюжетов народных сказок. 

Использованиекомпозиционных особенностей народной сказки (троекратныеповторы, 

цепочка событий), особого ритма, характерного для народного творчества (повтор 

речевых конструкцийислов),сюжетныхлиний,характерных длянародныхволшебных 

сказок. Два мира: земной и волшебный; волшебный помощник, волшебный цвет и 

волшебное число. Неповторимая красота авторского языка. 

Волшебная сказочная повесть. Сосуществование двух жанров: волшебнойсказки 

и рассказа. Авторское отношение к происходящему, внимание к внутреннему миру 

героя, современные нравственные проблемы. 

Художественная, научно-популярная, научная литература. Жанры 

художественной литературы. Поэзия и проза. Выразительные средства поэзии и прозы. 

Средства выражения авторского отношения в художественной литературе. Заглавие и 

его смысл. Герои произведения, их имена и портреты. Характеры героев, выраженные 

через их поступки и речь. 

Наблюдениероликомпозиции.Практическоезнакомствоспростейшимивидами 

тропов: сравнение, эпитет, гипербола, литота, антитеза, олицетворение. Наблюдение за 

неточными рифмами. Наблюдение за ритмом как чередованием ударных и безударных 

слогов. 

Жанр рассказа. Жанровые особенности рассказа: жизненность изображаемых 

событий, достоверность и актуальность рассматриваемых нравственных проблем, 

возможность вымысла. Нравственная коллизия, определяющая смысл рассказа. 

Роль названия и композиции рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, 

их портреты и характеры, выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. 

Авторская позиция в рассказе: способы выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как о восприятии, 

помогающем обнаружить красоту и смысл окружающего мира: мира природы и 

человеческих отношений. Способность поэзии выражать разнообразные чувства и 

эмоции. Способность поэзии выражать самые важные переживания: красоты 

окружающего мира, дружбы, взаимопонимания, любви. Способность поэзии создавать 

фантастические и юмористические образы. Поэтическое мировосприятие, выраженноев 

прозе. 
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Практическое освоение художественных приемов: сравнение, эпитет 

(определение), гипербола (преувеличение), литота, контраст, олицетворение,звукопись. 

Творческаядеятельностьучащихся 

(наосновелитературных произведений) 

Чтение по ролям, инсценирование; устное словесное рисование, работа с 

деформированным текстом; изложение, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии) или на основе личного опыта. 

Кругчтениявторогогода обучения 

Малыежанрыфольклора;малыежанрыавторскойлитературы 

Потешки, прибаутки, заклички, побасенки, считалки, небылицы, скороговорки, 

поговорки, пословицы, загадки 

Русскиеизарубежныенародныеиавторскиесказки 

«Мужикимедведь»,«СестрицаАленушкаибратецИванушка»,«Снегурочка», 

«Кот,петухилиса»*,«Морозко»*,«Волшебноекольцо»*,«Пощучьемувелению»*, 

«Кузьма Скоробогатый»*.«Айога» (нанайская сказка), «Медведь и охотник» 

(эвенкийскаясказка),«Тридочери»(татарскаясказка).Ш.Перро«Котвсапогах», 

«Спящая красавица»*, «Мальчик-с-пальчик»*; братья Гримм «Три брата»*, «Сказка о 

рыбакеиегожене»*,«Храбрыйпортной»*,«Встраненебывалой»*.В.Одоевский 

«Мороз Иванович»; Д. Мамин-Сибиряк «Сказка прохраброго зайца - длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост»; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»,«Сказка о 

рыбаке и рыбке»; П. Ершов «Конек-горбунок»; А. Толстой «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино». 

Классикирусскойлитературы 

A. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, А. Майков, А. Плещеев, И. 

Никитин, И. Суриков, П. Вяземский, С. Есенин, Н. Некрасов*, А. Блок*, И. Бунин*, К. 

Бальмонт, Саша Черный, В. Маяковский*, М. Цветаева. М. Исаковский, А. 

Твардовский*, Д. Кедрин, Н. Рыленков, Л. Друскин, Н. Матвеева*, А. Смирнов, М. 

Матусовский. B. Даль «Старик-годовик»; К. Ушинский «Четыре желания», «Играющие 

собаки», «Кто дерет нос кверху»*; Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Лев и 

собачка», «Прыжок», «Акула». 

Современныерусскиеизарубежныеписателиипоэты 

C. Маршак, К. Чуковский, А. Барто, С. Михалков, Б. Заходер, Д. Хармс, Ю. 

Владимиров*, Е. Благинина, Э. Мошковская, В. Берестов, И. Токмакова, Р. Сеф, З. 

Александрова, Е.Серова, Г. Сапгир*, Ю. Мориц, Е.Чеповецкий, А.Кушнер, A.Усачев, 

О. Григорьев*, И. Шевчук*, Л. Дьяконов, И. Пивоварова, М. Бородицкая, О. Дриз, С. 

Козлов, Н. Орлова, Тим Собакин, Н. Друк, В. Лунин, Г. Кружков*, Э. Успенский. Дж. 

Чиарди, Э. Нийт, Ф. Галас, О. Baцетис, Я. Бжехва*, Ю. Тувим*, Э. Лир* Л.Е. Керн*, С. 

Миллиган*, хокку. А. Гайдар «Чук и Гек»; В. Катаев «Цветик-семицветик»; Л. 

Пантелеев«Честноеслово»*;Л.Воронкова«Рассказы»*;М.Пришвин«Осеннееутро», 

«Глотокмолока»;В.Бианки«КакМуравьишкадомойспешил»,«Муравейник 

зашевелился»;Г.Скребицкий«Передышка»;И.Акимушкин«Природачудесница», 

«Ктобезкрыльевлетает»*;Б.Житков«Рассказыоживотных»*;Г.Снегирев 

«Чембулак»*;Э.Шим*;С.Баруздин*.Н.Носов«Фантазеры»,«Мишкинакаша», 

«Заплатка»,«КакНезнайкасочинилстихи»,«Живаяшляпа»*,«Телефон»*;B. Драгунский

 «Что я люблю», «...И чего не люблю!», «Что любит Мишка», 
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«Заколдованная буква», «Кот в сапогах»; Г. Корнилова «Наш знакомый Бумчик»; С. 

Козлов«Ежиквтумане», «Красота»;О.Кургузов«Рассказымаленькогомальчика»*;И. 

Пивоварова «Мы пошли в театр»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь», «Все 

непонятливые»; С. Прокофьева «Ученик волшебника»*; В.Губарев «Королевство 

кривых зеркал»*. Дж. Родари «Отчего идет дождь?»; Л. Муур «Крошка Енот»; О. 

Пройслер«Маленькая Баба-яга», «Маленький Водяной»*; Р. Киплинг «Откуда взялись 

броненосцы»*, «Слоненок»*, «Почемуукита такая глотка»*; Т. Янссон «Приключения 

Муми-Тролля»*; Д. Харрис «Сказки дядюшки Римуса»*; Д. 

Биссет«Путешествиедядюшки Тик-Так»*. 

3 класс 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение: отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, задавать 

вопрос по услышанному художественному и учебною произведению. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Дальнейшее развитие навыков выразительного 

чтения. Постепенное увеличение индивидуальной скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(ознакомительное, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Говорение(культураречевогообщения).Письмо(культураписьменной 

речи). 

Дальнейшее развитиенавыковсвободноговысказываниявустнойиписьменной 

форме: с соблюдением единства цели высказывания и подбором точных средств 

речевого выражения. 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный 

опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа 

со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики учебного и 

художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, 

рассуждение, повествование). Построение плана высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение). Нормы письменной 

речи: соответствие содержания заголовку(отражение темы, места действия, характеров 

героев). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы) в мини-сочинениях (повествование, описание), рассказе на заданную тему. 

Работасразнымивидамитекста. 

Различение разных видов текста: художественных, учебных, научно- 

популярных. Особенности фольклорного и авторского текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 
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Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать 

потеме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, легенд (по 

отрывкам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Ключевыеили 

опорные слова. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий и подробный. 

Подробный пересказ текста: деление текста на части, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание каждой части и всего текста, пересказ эпизода; 

определение главной мысли каждой части и всего текста, составление плана в виде 

назывных предложений из текста, в виде высказывания. 

Характеристикагерояпроизведения.Портрет,характергероя,выраженныечерез 

поступки и речь. Характеристика героя произведения с использованиемхудожественно- 

выразительных средств данного текста. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

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

понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Библиографическая культура. Книга учебная, художественная, справочная. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). Типы изданий: произведение,сборник, 

периодические издания, справочные издания (словари, энциклопедии). Выбор книг на 

основе рекомендательного списка, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Пользование соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. Литература вокруг нас. Отличие публицистики от 

художественной литературы. Периодические издания. Искусство кино. 

Художественный и мультипликационный фильм. Литература в театре. Работа актера и 

режиссера. Отличие зрителя от читателя. Инсценировка литературного произведения. 

Посещение театральных постановок. 

Литературоведческаяпропедевтика 

(практическое освоение) 

Мифология. Формирование общего представления о мифе как способе жизни 

древнего человека, помогающем установить отношения с миром природы. Бинарные 

представлениявмифекакосновнойспособструктурироватьмир,«двоемирие». 
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Разделение на зоны пространства (верхний, средний, нижний мир) и времени (сезоны, 

возрастные периоды). Представления о Мировом дереве, связующем миры. 

Представления о тотемных животных и растениях как прародителях человека. 

Устойчивая символика числа и цвета. Миф как способ поддержания существующего 

природного порядка с помощью обряда и магического текста. Синтез искусств вобряде, 

синкретическое искусство древности. Международные мифологические сюжеты. 

Устное народное творчество. Малые жанры фольклора и их связь с мифом. 

Функциональная особенность каждого жанра. Древняя вера в магию слова. Магическое 

воздействие на мир в обряде. Загадка как древний способ шифровать и запоминать 

важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) природу. 

Изначальный магический смысл считалки. Назначение и особенности пословиц, 

поговорок, побасенок. Нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы 

вынесения нравственной оценки. Представление об антитезе. Пословицы других 

народов. Смысловые параллели при разном языковом оформлении. Выражение 

мудростиижизненногоопытанарода.Положительныйинегативныйсмыслпословици 

поговорок. 

Наблюдение за монологом и диалогом в разных жанрах. Сочинение рассказов к 

выбранным пословицам. 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. Общие черты фольклора разных народов. Схожесть тем, идей, 

героев в фольклоре разных народов. 

Связь фольклора и литературы. Дальнейшее развитиепредставлений о народной 

и авторской сказке. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о 

мире. Герой волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном 

помощникеи волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета 

(уход героя из дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, 

победа над волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Любимые народные сказки. Придумывание варианта или продолжения к сказке. 

Изменениеконцасказкивсоответствииссобственнымвидением. 

Сказка о животных. Этиологическая сказка о животных, объясняющая 

особенности внешнего вида и повадки животных. Исторический и жизненный опыт 

народа в сказке. Откуда в сказке магия. Волшебные числа. Волшебные помощники. 

Следы обряда и мотивы мифа в сказке. Отражение взглядов на мир и общество. 

Докучныесказки-играсзастывшимиправилами сказки. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение ввиде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной частииз сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: 

использование сходных сюжетов, сходство смысла, структуры, сходство и различие 

композиций. Сочинение басни в прозе. 

Авторская сказка. Сохранение структурных связей с народной сказкой и 

обретение нового смысла. Авторские сказки классической и современной русской и 

зарубежной литературы. Авторские «объяснительные» сказки. Средства выражения 

авторского отношения к изображаемому в сказке. Авторская оценка героя. Развитие 

сказочной «этики»: от победы с помощью магической силы к торжеству ума, смекалки  
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(в народной сказке); к осознанию ценности нравственного совершенства и силы любви 

(в авторской сказке). 

Общиемотивывсказках разныхнародов. 

Сказочная повесть. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с 

рассказом: наличие нескольких сюжетных линий, многообразие событий, 

протяженность действия во времени, реальность переживаний героя. Жанровые 

особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование реального и 

волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных заданий, 

волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление характерав 

поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, кульминация и 

развязка) в объемном литературном произведении, определение средств 

художественной выразительности. 

Рассказ. Развитие представлений о жанрерассказа. Герой рассказа: особенности 

характера и мир чувств героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). 

Способывыраженияавторскойоценкигероя:портретгероя,характеристикадействийи 

эмоциональных реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. 

Выделение элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление 

средств художественной выразительности. 

Поэзия.Особенностипоэтическоговзгляданамир.Раскрытиевнутреннегомира 

автора в стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных 

средств художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета 

(определения), контраста, звукописи, гиперболы и повтора. 

Творческаядеятельностьучащихся 

(наосновелитературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, установление причинно-следственных связей в тексте, последовательности 

событий; изложение, создание собственного текста на основе художественного 

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

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Кругчтениятретьегогодаобучения 

Устное народное творчество 

Малыежанрыфольклора:считалки,загадки,заклички,пословицы,поговорки. 

Мифологические сюжеты Древней Греции,славянские мифы,карельские мифы 

«Калевала». 

Русскиенародныесказкиисказки разных народов 

«Яичко», «Петушок - золотой гребешок и жерновцы», «Сивка-бурка», 

«Хаврошечка»,«Мороз,СолнцеиВетер»,«Царевна-лягушка»,«ЦаревнаНесмеяна»*,«У 

страха глаза велики», докучные сказки*, «Коза с орехами»*. «Хитрая лиса» (корякская 

сказка)*, «Почему звери друг от друга отличаются» (нанайская сказка), «Отчего у зайца 

длинныеуши»(мансийскаясказка),«Медведьибурундук»(нивхскаясказка), 

«ВолшебнаялампаАладдина»(арабская сказка)*. 

Авторскиесказкиклассическойрусскойизарубежнойлитературы 
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Ш.Перро«Рикесхохолком»*;В.Гауф«МаленькийМук»*;Г.X.Андерсен 

«Дюймовочка», «Огниво»*; А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; 

Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». 

БасниЭзоп«Воронилисица»,«Лисицаивиноград»;И.Крылов«ВоронаиЛисица», 

«Лисица и Виноград»; С. Михалков «Бараны». 

 

Классикирусскойлитературы 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, A. Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А. 

Кольцов*,Я. Полонский*, А. Майков, Н. Некрасов, К. Бальмонт, И. Бунин, С. Есенин, В. 

Хлебников*,СашаЧерный*,А.К.Толстой.И.Тургенев«Воробей»,«Голуби»*, 

«Собака»*; Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы»; Н. Гарин-Михайловский «Детство 

Темы»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; П. Бажов «Серебряное копытце»; Е. 

Шварц «Сказка о потерянном времени»*; Ю. Олеша «Три толстяка»*; А. Гайдар «Тимур 

и его команда»*. 

Современнаярусскаяизарубежнаялитература 

М. Исаковский, Н. Рыленков, Е. Евтушенко, С. Маршак, А. Барто*, Б. Заходер, М. 

Бородицкая, Г. Новицкая, М. Яснов, Э. Мошковская, Ю. Мориц*, Ю. Кушак, П. Барто, 

ТимСобакин,С.Махотин*,Н.Матвеева.М.Пришвин «Разговордеревьев», «Говорящий 

грач»*;Ю.Коваль«Тузик»,«Висячиймостик»,«Тучкаигалки»,«Соловьи»*, 

«Шамайка»*;К.Паустовский«Стальноеколечко»,«Прощаниеслетом»,«КотВорюга», 

«Растрепанный воробей»*; Г. Снегирев «Чудесная лодка»; Н. Носов «Шурик 

удедушки»;В. Драгунский«Красный шарикв синемнебе»,«Девочканашаре»;С. Козлов 

«Такоедерево»,«Какпойматьоблако»;И.Акимушкин«Обезьяньиносы», 

«Броненосцы»;И.Пивоварова«Плохиесны»,B.Чаплина*,Д.Нагишкин*;В.Голявкин 

«Был не крайний случай», «Рассказы»*; Ю. Раскин «Когда папа был маленьким»*; Ю. 

Дмитриев «О природе для больших и маленьких»*; Я. Ларри «Необычайные 

приключения Карика и Вали»*; А. Волков «Волшебник Изумрудного города»*. Р. 

Киплинг «Отчего у верблюда горб»; Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена»*; С. 

Лагерлеф «Путешествие Нильса с дикими гусями»; Э. Сетон-Томпсон «Уличный 

певец»*; Д. Даррелл «Моя семья и другие звери»*; Л. Кэрролл «Приключения Алисы в 

стране чудес»*; А. Милн «Винни Пух и все-все-все»*; Ф. Баум «Волшебник страныОз»*; 

П. Треверс «Мери Поппинс»*. Японские трехстишия. 

4 класс 

Видыречевойичитательскойдеятельности 

Аудирование (слушание). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

осознание цели речевого высказывания. Умение задавать вопрос к учебному тексту, 

научно познавательному и художественному произведениям. 

Чтение вслух. Чтение про себя. Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя. Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте 

необходимую информацию. 



150  

 

речи). 

Говорение(культураречевогообщения).Письмо(культураписьменной 

 

Дальнейшееразвитиенавыковсвободноговладенияустнойиписьменнойречью; 

формирование умений целенаправленного доказательного высказывания; творческого 

отношения к устной и письменной речи. 

Умение вести диалогическое общение: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельнозадаватьвопросыпотексту;выслушивать,неперебивая,собеседникаив 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование норм 

речевого этикета в условиях внеучебного общения. Работа со словом (распознавать 

прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Монологическое речевое высказывание по 

предложеннойтеме или в виде ответа на вопрос. Передача содержания прочитанногоили 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

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

монологического высказывания. 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку,использование в 

письменнойречивыразительныхсредствязыка(синонимы,антонимы,сравнение).Мини 

сочинения (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Работа с разными видами текста. Различение разных видов текста: 

художественных, учебных, научно-популярных. Особенности фольклорного иавторского 

текста. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текстана 

смысловые части. 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. 

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

заглавия произведения; адекватное соотношение его с содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации).Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов мифов, былин, легенд (по отрывкам 

или небольшим текстам). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткийпересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфическойлляданногопроизведениялексики(повопросамучителя),рассказпо 
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иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный (с цитированием), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробныйпересказ текста; определениеглавной мыслифрагмента,выделениеопорных 

или ключевых слов,озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения 

(отбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор в тексте слов, выражений, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных 

прочитанных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру 

поступков героев. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно- 

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Сопоставление поступков героев, мотивы поступка 

персонажа. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрениянорм морали. Осознание 

понятия «родина», представления о проявлении любви к родине в классической и 

современной литературе, литературе разных народов. 

Библиографическая культура. Книга как источник знаний об окружающеммире 

и внутреннем мире человека. Книга учебная, художественная, справочная. Виды 

информации в книге с опорой на ее внешние показатели, справочно-иллюстративный 

материал книги. Типы изданий: произведение, сборник, собрание сочинений, 

периодические издания, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендательного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Литературоведческаяпропедевтика 

(практическое освоение) 

Устное народное творчество. Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Углубление представления о жанрах народного и авторского 

творчества. Общее представление о новом типе отношений человека и мира.Зависимость 

человека от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в былине. 

Былина. Характеристика героя (победитель в борьбе с природными силами; 

защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий своими подвигами 

своеотечество). Илья Муромец и Никита Кожемяка как герои былинных циклов. 

Основныегерои русских былин. Героическая тональность былин. Сравнение с героикой 

мифов. 

Волшебная сказка. Единые законы разворачивания сюжета в волшебныхсказках. 

Типичность завязки, кульминации, развязки. Общие мотивы и черты различия в сказках 

разных народов. От победы с помощью магической силы - к торжеству ума, смекалки. 
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Авторскаяволшебнаясказка:сходствоснароднойсказкойи отличия. 

Социально-бытовая сказка. Позднее происхождение. Отличия от волшебной 

сказки и сказки о животных. Особенности проблематики, нравоучительный характер, 

присущее ей чувство юмора. Сатирическая интонация бытовых сказок. Народная и 

авторская социально-бытовая сказка. 

Пословица. Связь с мифом и отражение зависимости человека от природы. 

Школа народной мудрости и жизненного опыта. Двучленная структура, отличие от 

поговорок. Способы вынесения нравственной оценки в пословице (иносказание) и 

поговорке (открытое суждение). Пословицы разных народов. Сочинение сюжетов к 

пословицам. 

Популярность пословиц в современной жизни и в произведениях авторской 

литературы. 

Жизнь жанров фольклора во времени. Проникновение фабульных элементов 

истории (в виде примет конкретно-исторического времени, исторических и 

географических названий) в жанры устного народного творчества: волшебную сказку и 

былину 

Басня. Корни басни в сказке о животных. От сказочного схематизма древних 

басен, перечисления действий персонажей - к яркой зарисовке картинки из жизни. 

Нравоучение пословицы как прототип морали басни. Басня как жанр, объединяющий 

разные типы повествования. Отношение к изображаемому, скрытое в тексте басни. Явно 

высказанная авторская оценка, заключенная в морали басни. 

Авторская литература. Возможности разных видов повествования: прозы, 

поэзии, драмы. 

Проза. Преобладающая тональность повествования в разных жанрах. Выбор 

жанра и интонации повествования как средство выражения авторского отношения. 

Выработка жанрового ожидания. 

Сказочная повесть. Сосуществование реального и сказочного мира. 

Путешествия, превращения, испытания и подвиги героев. Волшебные помощники, 

предметы, числа. Реальность переживаний героя. Проявление характера в поступках и 

речи. Развитие характера во времени. Нравственные коллизии повести, работа героя по 

преодолению своих недостатков. Воспитание и самовоспитание героя. 

Рассказ. Событие в рассказе - яркий случай, раскрывающий характер героя; 

сложность характера героя и развитие его во времени. Драматизм рассказа. Внутренний 

мир героя. Отличие авторской точки зрения от точки зрения героя. 

Поэзия. Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление о 

лирическом герое, образе поэта в лирике. Открытое выражение чувства в авторской 

поэзии. 

Сюжет разворачивания переживания. Эмоциональное заражение читателя силой 

чувств. Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской 

поэзии: использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); 

использование повтора и риторических вопросов для создания образа. Общее 

представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии, знакомства с «онегинской строфой»). 

Творческий портрет любимого писателя или поэта (его любимая тематика и 

проблематика, герои и характерные приемы изображения). 
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Драма. Отличие зрителя от читателя: более активная позиция читателя. 

Инсценировка литературного произведения. Посещение театральных постановок. 

Наблюдение за особенностями драмы, композиционные особенности пьесы (драмы): 

деление текста на действия, действий на картины; наличие списка действующих лиц, 

авторских комментариев - ремарок. Внешняя устраненность автора в драматическом 

произведении: основной текст пьесы - это прямая речь героев. Способы выражения 

авторского отношения к изображаемому. Авторское присутствие в ремарках. Авторская 

позиция, выраженная устами героя. 

Творческаядеятельностьучащихся(наосновелитературныхпроизведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесноерисование; 

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. 

Кругчтениячетвертогогодаобучения Устное 

народное творчество 

Малыежанрыфольклора:считалки,загадки,заклички,пословицы,поговорки. 

МифологическиесюжетыДревнейГреции.ПодвигиГеракла. 

Былины «Как ИЛЬЯ ИЗ Мурома богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей- 

разбойник»,«Святогор и Илья Муромец»*, «Никита Кожемяка», «Садко»*. 

Русскиенародныеволшебныеибытовыесказки 

«Иван-царевич и серый волк», «Летучий корабль», «Марья Моревна»*, «Иван - 

крестьянский сын и чудо-юдо»*, «Семь Симеонов»*, «Что дальше слышно», «Кашица 

изтопора»,«КакИван-дуракдверьстерег»,«Мена»*,«Какмужикгусейделил»*, 

«ПетуханКуриханыч»*.Классики русской и зарубежной литературы А. Пушкин, М. 

Лермонтов, В. Жуковский, А. Баратынский, Ф. Тютчев, А. Фет, A. Блок*, С. Есенин*, К. 

Бальмонт, В. Хлебников, И. Бунин, М. Цветаева, А. Ахматова, B. Маяковский*, Саша 

Черный, Н. Асеев, А.К. Толстой, Д. Кедрин, Н. Рыленков*. И. Крылов «Слон и Моська»; 

М. Лермонтов «Бородино»; Н. Некрасов «Крестьянские дети»; А.К. Толстой «Илья 

Муромец». A. Чехов «Ванька», «Белолобый», «Каштанка»*; А. Толстой «Детство 

Никиты»*; C. Аксаков «Детские годы Багрова-внука»*; Л. Андреев «Петька на даче»; А. 

Куприн «Мысли Сапсана о людях, животных, предметах и событиях», «Слон»; Саша 

Черный «Дневник фокса Микки»; Л. Чарская «Сказки»*. B. Гюго «Гаврош»*; М. 

Метерлинк «Разум цветов»*; Э. Сетон-Томпсон «Уличный певец»*.Русские и 

зарубежные авторские сказки и сказочные повестиБратья Гримм «Маленькие 

человечки»*;Г.X.Андерсен«Стойкийоловянныйсолдатик»,«Гадкийутенок»*, 

«Русалочка»*, «Елка»*, «Чайник»*; Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; 

В. Гауф «Карлик Нос»*; О. Уайльд «Мальчик-звезда»*; Л. Кэрролл «Алиса в стране 

чудес»*.C. Маршак «Двенадцать месяцев»; П. Бажов «Огневушка-Поскакушка»; С. 

Прокофьева «Лоскутик и Облако». 

Современная русская и зарубежная литература С. Маршак, Б. Заходер, Ю. 

Мориц*, М. Бородицкая, В. Берестов, Тим Собакин*, Н. Матвеева, Д. Самойлов*, В. 

Соколов*,Б.Окуджава*,Ю.Левитанский*,Н.Матвеева,К.Некрасова*.М.Пришвин 

«Земля показалась», «Старый гриб»*; К. Паустовский «Барсучий нос»*, «Резиновая 

лодка»*;Г.Скребицкий«Счастливыйжучок»*;Ю.Яковлев«Мама»;В.Драгунский 

«Сверхувниз,наискосок!»,«Куриныйбульон»;Н.Носов«Труднаязадача»;Ю.Коваль 
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«Самаялегкаялодкавмире»;С.Козлов«КакЕжиксМедвежонкомпротирализвезды», 

«Лисичка»;Ф.Кри-вин«Часы,минуты,секунды»;Л.Петрушевская«Сказки»*;Ф. 

Искандер«Рассказы»*.Дж.Родари«ДжельсоминовСтранелжецов»*;О.Пройслер 

«МаленькоеПривидение»*;Т.Янссон«Ель»,«ПриключенияМуми-Тролля»*. 

Японскиетрехстишия. 

Приключенияи фантастика 

В. Крапивин «Старый дом»; В. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»*; Е. 

Велтистов «Приключения Электроника»; А. Мошковский «Пятеро в звездолете»; Ю. 

Сотник*,В.Железников*,Л.Кассиль*,Л.Лагин«СтарикХоттабыч»*;К.Булычев 

«Приключения Алисы»*. М. Твен «Приключения Тома Сойера»*; Д. Дефо «Робинзон 

Крузо»*; Д. Свифт «Путешествие Гулливера»*; Р. Брэдбери «Р - значит ракета»*. 

 

Родной(русский)язык. 

Литературноечтениенародном(русском)языке. 

Родной (русский) язык, литературное чтение на родном (русском) языке являются 

основой развития мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, основой самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. 

Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке 

являются средством приобщения к духовному богатству русской культуры илитературы, 

основным каналом социализации личности, приобщения ее к культурно- историческому 

опыту человечества. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками 

личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех 

областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 

Целями изучения родного (русского) языка и литературного чтения на родном 

(русском) языке в начальной школе являются: 

- воспитание уважения к родному (русскому) языку и литературному чтению на 

родном (русском) языке, сознательного отношения к ним как явлению культуры; 

осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения знаний 

в разны сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических 

норм,принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

- овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности;развитиеготовностииспособности кречевомувзаимодействиюи 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различныхтипов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационнуюпереработку текста и др.); 

- освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературногоязыка;развитиеспособностиопознавать,анализировать,сопоставлять, 
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классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе 

культуройустной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами 

использованияязыка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема 

используемых в речиграмматических средств; совершенствование способности 

применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 

Круг чтения, основные темы детского чтения на уроках родного (русского) языка 

и литературного чтения на родном (русском) языке 

Произведения устного народного творчества: малые фольклорные формы, сказки 

о добре и зле, смелости и трусости, трудолюбии и лени и др. (по выбору). 

Межпредметные связи с уроками родного (русского) языка и окружающего мира. 

Художественные произведения о взаимоотношениях человека с окружающим 

миром,олюбвикРодинеи роднойземле,ослужении Отечеству,обережномотношении к 

природе, ко всему живому (на примерах творчества писателей- классиков, творчества 

писателей народов России); о детях, о школьных делах, о взаимоотношениях взрослых и 

детей, о приключениях; о хороших и плохих поступках; о животных, о дружбе людей и 

животных. 

Произведениязарубежнойлитературыпоаналогичнойтематике. 

Первоначальное литературное образование. 

Пониманиесодержаниялитературногопроизведения:тема,главнаямысль,события, 

их последовательность. Характеристика героя произведения: внешнего облика, 

поступков, черт  характера, внутреннего мира, переживаний. Сравнение героев 

произведений литературы: характеров, поступков, мотивов поведения, чувств и мыслей . 

Использование в  речи изобразительно-выразительных средств  языка при 

описаниисобытий,природы,героев.Иллюстрациявкнигеиеерольвпонимании 

смыслапроизведенияилиего части. 

Жанровое разнообразие. Определение жанра конкретного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение, басня). Малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, 

загадки, песенки, считалки, скороговорки) и народные сказки. Традиционные элементы 

сказки, сопоставление русских народных сказок и сказок зарубежных авторов. 

Литературные сказки, близость литературной сказки к народному творчеству. Рассказы, 

их отличие от сказок. 

Стихотворения(рифма,ритмомелодика,интонация).Басни,ихособенности. 

Виды речевой деятельности 

Слушание(аудирование) 

Восприятие на слух художественных произведений разных жанров. Понимание 

основного содержания услышанного произведения, выделение наиболее важных фактов 

(событий), последовательность развития действия; главная мысль произведения; 

установление логических связей в прослушанном произведении. 

Чтение 

Осознанноечтениедоступныхпообъемуижанрупроизведений.Осмысление цели 

чтения. 

Правильность чтения: безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением 

норм литературного произношения. Выбор вида чтения в соответствии с целью. 

Выразительное чтение. 
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Говорение 

Участиевдиалогеприобсуждениипроизведения.Выражениеличногоотношения к 

прослушанному (прочитанному), аргументация своего мнения с привлечением текста 

произведения или других источников. Умениезадавать вопросы, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Деление текста на части, составление плана. Пересказтекста: 

краткий, полный, выборочный. Построение небольшого монологического высказывания: 

рассказ о своих впечатлениях о произведении (героях, событиях); устное изложение 

текста по плану; устное сочинение повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Сравнение героев произведений русской и родной литературы 

(портрет,поступки). Декламация стихотворных произведений (чтение наизусть). 

Письмо 

Небольшие письменные высказывания по литературному произведению (по 

заданным вопросам). 

Являясь предметом гуманитарного цикла, родной (русский) язык и литературное 

чтение даѐт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностямимира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность 

владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни, углубить 

первоначальные представления о языке. 

 

Родной(башкирский)язык 

Особенности содержания изучения родного башкирского языка врусскоязычных 

школах имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает формирование и 

развитие коммуникативных, языковых, лингвистических, культурных компетенций. 

Формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний, 

орфографических и элементарных пунктуационных умений на основе знаний по 

орфографии и пунктуации. 

В рамках систематического курса родного языка продолжается 

совершенствование каллиграфических умений учащихся, но при этом центральной 

задачей, наряду с корректировкой этих умений, становится формирование у учеников 

каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой стороны письма. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса. 

Ценностныеориентирысодержанияучебногопредмета: 

1. Язык является средством общения людей, важнейшим средством 

коммуникации, поэтому знакомство с системой языка должно обеспечивать обучение 

младших школьников овладению этим средством для осуществления эффективного, 

результативного общения. Вот почему данному курсу придана коммуникативная 

направленность. 

2. Воспитание у школьника уважительного отношения к родному языку и к себе 

как его носителю, обучение ответственному, бережному обращению с языком, умелому 

его использованию в процессе общения следует рассматривать как компонент 

личностного развития ребѐнка, компонент становления его гражданственности. 
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3. Язык – это явление культуры, поэтому качество владения языком, грамотность 

устной и письменной речи являются показателями общей культуры человека. Помощь 

младшим школьникам в осознании этого факта и на его основе формирование 

стремления полноценно владеть языком в устной и письменной форме – второй 

компонент личностного развития ребѐнка, компонент становления его культурного 

облика. 

 

Литературноечтениенародном(башкирскомязыке) 

Особенности содержания изучения родной башкирской литературы в 

русскоязычных школах имеют следующую специфику: это прежде всего предполагает 

формирование и развитие коммуникативных, языковых, лингвистических, культурных 

компетенций. 

Отличительной особенностью курсародной (башкирской)литературы является 

коммуникативно-познавательная основа. Содержание этого курса имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно- 

деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной 

школе за счѐт реализации трех принципов: 

•коммуникативного; 

•познавательного; 

•принципаличностнойнаправленностиобученияитворческойактивностиучащихся. 

Коммуникативныйпринциппредусматривает: 

•осмыслениеиреализациюосновнойфункцииязыка—бытьсредствомобщения; 

•развитиеуменияориентироватьсявситуацияхобщения; 

•знакомствосразличнымисистемамиобщения; 

•формированиепредставленияотекстекакрезультатеречевойдеятельности; 

•организацию учебного общения с использованием формул речевого этикета и 

духовно-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании и 

потребности в совместной деятельности. 

Познавательныйпринциппредполагает: 

• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

•поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и 

наглядно-образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной 

форме; 

•осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания 

обучениятатарскому языку,помогающеевыявитьпутиобразованияизучаемогопонятия 

; 

•освоениепроцессованализаисинтезавструктуремыслительныхдействий(сравнения,к

лассификации,систематизациииобобщения)ивобщемпроцессепознания; 

•осмыслениеязыкакакзнаковойсистемыособогородаиегозаместительной функции; 
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•рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы 

языка и речи. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

•пробуждениеуребѐнкажеланияучитьсяиполучать знания; 

•формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе 

как культурно-исторической ценности; 

•развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения; 

•знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях 

отечественной культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу 

поведения и общения со сверстниками и взрослыми; 

•творческую самореализацию личности в процессе изучения языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Изучение литературного чтения на родном (башкирском) языке на основе этих 

принципов создаѐт реальные условия для реализации деятельностного подхода, 

благодаря которому предметное содержание разворачивается «от ребенка», становится 

доступным и интересным для учащихся. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли 

в речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу, держать в поле 

внимания содержание речи и форму еѐ выражения. Ученики получают первые сведенияо 

различных типах текстов, начинают осмысливать роль слова в художественном тексте, 

работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают за 

стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

 

СодержаниепрограммыИностранныйязык(английский) 

Предметноесодержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: 

имя, возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого 

этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в 

магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники:день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мирмоихувлечений.Моилюбимыезанятия.Видыспортаиспортивныеигры. 

Моилюбимыесказки.Выходнойдень(взоопарке,цирке), каникулы. 

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

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Мояшкола.Класснаякомната,учебныепредметы,школьныепринадлежности. 

Учебныезанятияна уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, 

предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время 

года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица.Литературныеперсонажипопулярныхкнигмоихсверстников(именагероев 
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книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом 

иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативныеуменияповидамречевойдеятельности В 

русле говорения 

1.ДиалогическаяформаУметьвести: 

–этикетныедиалогивтипичныхситуацияхбытового,учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

–диалог-расспрос(запросинформациииответна него); 

–диалог—побуждениекдействию. 

2.Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Восприниматьнаслухипонимать: 

–речь учителяи одноклассников впроцессеобщенияна уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

–небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на 

изученном языковом материале, в том числе полученные с помощью средств 

коммуникации. 

Вруслечтения 

Читать: 

–вслухнебольшиетексты,построенныенаизученномязыковом 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.). 

Врусле письма 

–Владеть: 

–умениемвыписыватьизтекстаслова,словосочетанияи предложения; 

–основамиписьменнойречи:писатьпообразцупоздравлениеспраздником,короткое 

личное письмо. 

Языковыесредстваинавыкипользованияими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

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

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 

вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех 

звукови звукосочетаний английского языка. Соблюдениенормпроизношения: долготаи 

краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. Связующее «r» (there 

is/there are). Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах).Членение предложений на смысловые группы. Ритмико- 

интонационныеособенностиповествовательного,побудительногоивопросительного 
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(общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. Чтение по 

транскрипции изученных слов. 

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 англоговорящих стран. Интернациональные слова (например, 

doctor, film). Начальное представление о способах словообразования: суффиксация 

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

— to play). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: 

повествовательное, вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. 

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

Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым 

глагольным сказуемым (He speaks English.), составным именным (My familyis big.) и 

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

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

формах. Безличные предложения в настоящем времени (It is cold. It’sfive o’clock.). 

Предложения с оборотом there is/there are. Простые распространѐнные предложения. 

Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнныепредложения с союзами and 

и but.Сложноподчинѐнные предложения с because. 

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

Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be. Модальныеглаголы can, may, must, 

have to. Глагольные конструкции I’d like to… Существительные в единственном и 

множественномчисле (образованные по правилу и исключения), существительные с 

неопределѐнным, определѐнным и нулевым артиклем. Притяжательный падеж имѐн 

существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилам и исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, 

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

некоторые случаи употребления). 

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

степени (much, little, very). 

Количественныечислительные(до100),порядковыечислительные(до30). 

Наиболееупотребительныепредлоги:in,on,at,into,to,from,of, with. 

Социокультурнаяосведомлѐнность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся 

знакомятся: с названиями стран изучаемого языка; с некоторыми литературными 

персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями)на 

иностранном языке; с элементарными формами речевого и неречевого поведения, 

принятого в странах изучаемого языка. 

Специальныеучебныеумения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) 

учебными умениями и навыками: 
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–пользоватьсядвуязычнымсловарѐмучебника(втомчислетранскрипцией), 

компьютерным словарѐм и экранным переводом отдельных слов; 

–пользоватьсясправочнымматериалом,представленнымввидетаблиц,схем, правил; 

–вестисловарь(словарнуютетрадь); 

–систематизироватьслова,напримерпотематическомупринципу; 

–пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 

–делать обобщения на основеструктурно-функциональных схем 

простого предложения; 

–опознаватьграмматические явления, отсутствующие в родном языке, например 

артикли. 

Общеучебныеуменияиуниверсальныеучебныедействия 

Впроцессеизучениякурса «Иностранныйязык»младшиешкольники: 

–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; 

–совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросыи 

переспрашивая; 

–учатсяосуществлятьсамоконтроль,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. 

 

Содержаниепрограммыпоматематике 

1−4 классы 

Числаиарифметическиедействияс ними 

Совокупности предметов или фигур, обладающих общим свойством. 

Составление совокупности по заданному свойству (признаку). Выделение части 

совокупности. 

Сравнениесовокупностейспомощьюсоставленияпар:больше,меньше,столько же, 

больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение совокупностей в одно целое (сложение). Удаление части 

совокупности(вычитание).Переместительноесвойствосложениясовокупностей.Связь 

между сложением и вычитанием совокупностей. 

Числокакрезультатсчетапредметовикакрезультатизмерениявеличин. 

Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000 000 000. Порядок 

следованияприсчете.Десятичныеединицысчета.Разрядыиклассы.Представление 
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многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Связь между десятичной 

системой записи чисел и десятичной системой мер. 

Сравнениеи упорядочениечисел,знакисравнения(>,<,=,¹). 

Сложение, вычитание, умножение и деление натуральных чисел. Знаки 

арифметических действий (+, −, ∙ , : ). Названия компонентов и результатов 

арифметических действий. 

Наглядноеизображениенатуральныхчиселидействийсними. 

Таблица сложения. Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий 

(междусложением и вычитанием, между умножением и делением). Нахождение 

неизвестного компонента арифметического действия. Частные случаи умножения и 

деления с 0 и 1. Невозможность деления на 0. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Кратное сравнениечисел 

(больше в ..., меньше в ...). Делители и кратные. 

Связьмеждукомпонентамиирезультатоварифметическихдействий. 

Свойства сложения и умножения: переместительное и сочетательное свойства 

сложенияи умножения,распределительноесвойство умноженияотносительносложения и 

вычитания (правила умножения числа на суммуи суммы на число, числа на разность и 

разности на число). Правила вычитания числа из суммы и суммы из числа, деления 

суммы и разности на число. 

Делениесостатком.Компонентыделениясостатком,взаимосвязьмеждуними. 

Алгоритм деления с остатком. 

Оценкаиприкидкарезультатоварифметическихдействий. 

Монеты и купюры. Числовое выражение. Порядок выполнения действий в 

числовых выражениях со скобками и без скобок. Нахождение значения числового 

выражения. Использование свойств арифметических действий для рационализации 

вычислений (перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в 

произведении и др.). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления 

многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное 

действие, прикидка результата, оценка достоверности, вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений. 

Потребностипрактическихизмеренийкакисточникрасширенияпонятиячисла. Доли. 

Сравнение долей. Нахождение доли числа и числа по доле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. Нахождение части числа, числа по его 

части и части, которую одно число составляет от другого. Нахождение процента отчисла 

и числа по его проценту. 

Сложение и вычитание дробей с одинаковыми знаменателями. Правильные и 

неправильныедроби.Смешанныечисла. Выделениецелойчастиизнеправильнойдроби. 

Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. Сложение и вычитание 

смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной части). 

Текстовыезадачи 
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Условие и вопрос задачи. Установление зависимости между величинами, 

представленными в задаче. Проведение самостоятельного анализа задачи. Построение 

наглядных моделей текстовых задач (схемы, таблицы, диаграммы, краткой записи и др.). 

Планирование хода решения задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом (по действиям с пояснением, по действиям с вопросами, с помощью 

составления выражения). Арифметические действия с величинами при решении задач. 

Соотнесение полученного результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. 

Запись решения и ответа на вопрос задачи. Проверка решения задачи. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). Примеры задач, решаемых разными способами. 

Выявление задач, имеющих внешне различные фабулы, но одинаковое 

математическое решение (модель). 

Простые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 

вычитание,умножение,деление),содержащиеотношения«больше(меньше)на…», 

«больше(меньше)в…» 

Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − 

скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда −время (задачи на работу), стоимость – цена товара − 

количество товара (задачи настоимость) и др. 

Классификацияпростыхзадачизученныхтипов. 

Составные задачи на все 4 арифметические действия. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачи на нахождение «задуманного числа». Задачи на нахождение чисел по их 

сумме и разности. 

Задачинаприведениекединице. 

Задачинаопределениеначала,концаипродолжительностисобытия. 

Задачинанахождениедолицелогоицелогопоегодоле.Тритипазадачнадроби. Задачи 

на нахождение процента от числа и числа по его проценту. 

Задачинаодновременноедвижениедвухобъектов(навстречудругдругу,в 

противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием).. 

 

Геометрическиефигурыи величины 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 

тоньше,спереди –сзади,сверху– снизу, слева –справа, междуидр. Сравнениефигур по 

форме и размеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пира- мида, цилиндр, 

конус. Представления о плоских и пространственных геометрических фигурах. Области 

играницы. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Равенство 

геометрических фигур. Конструирование фигур из палочек. 

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, 

прямая, замкнутая и незамкнутая), отрезок, луч, ломаная, угол, треугольник, 

четырехугольник, пятиугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг,прямой,острыйитупойуглы,прямоугольныйтреугольник,развернутыйугол, 
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смежные углы,вертикальные углы, центральный угол окружности и угол, вписанный в 

окружность. 

Построение развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Использование для построений чертежных инструментов (линейки, чертежного 

угольника, циркуля, транспортира). 

Элементы геометрических фигур: концы отрезка; вершины и стороны 

многоугольника; центр, радиус, диаметр, хорда окружности (круга); вершины, ребра и 

грани куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатойбумаге 

План,расположениеобъектовнаплане. 

Геометрические величины и их измерение. Длина отрезка. Непосредственное 

сравнение отрезков по длине. Измерение длины отрезка. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр,дециметр, метр, километр) и соотношения между ними. Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. Измерение площади. Единицы площади (квадратный миллиметр, квадратный 

сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, ар, гектар) и соотношения между 

ними. 

Площадь прямоугольника и прямоугольного треугольника. Приближенное 

измерение площади геометрической фигуры. Оценка площади. Измерение площади с 

помощью палетки. Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический 

миллиметр, кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический метр) и 

соотношения между ними. 

Объемкубаипрямоугольного параллелепипеда. 

Непосредственное сравнение углов. Измерение углов. Единица измерения углов: 

угловой градус. Транспортир. 

Преобразование, сравнение и арифметические действия с геометрическими 

величинами. 

Исследование свойств геометрических фигур на основе анализа результатов 

измерений геометрических величин. Свойство сторон прямоугольника. Свойство углов 

треугольника, четырехугольника. Свойство смежных углов. Свойство вертикальных 

углов и др. 

Величиныизависимостимеждуними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и 

вычитание величин. Умножение и деление величины на число. Необходимость выбора 

единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства величин. 

Непосредственноесравнениепредметовпомассе.Измерениемассы. 

Единицымассы(грамм,килограмм,центнер,тонна)исоотношениямеждуними. 

Непосредственное сравнение предметов по вместимости. Измерениевместимости. 

Единица вместимости: литр; ее связь с кубическим дециметром. 
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Измерение времени. Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, год) и 

соотношения между ними. Определение времени по часам. Название месяцев и дней 

недели. Календарь. 

Преобразованиеоднородныхвеличиниарифметическиедействиясними. 

Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная и др.). 

Процент как сотая доля величины, знак процента. Часть величины, выраженная дробью. 

Правильные и неправильные части величин. 

Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между величинами, 

фиксирование результатов наблюдений в речи, с помощью таблиц, формул, графиков. 

Зависимости между компонентами и результатами арифметических действий. 

Переменная величина. Выражение с переменной. Значение выражения с переменной. 

Формула.Формулыплощадиипериметрапрямоугольника:S=a∙b,P=(a+b)× 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

×c. 

 

Формулы площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

ФормулаплощадипрямоугольноготреугольникаS=(a∙b):2. 

Формулаобъемапрямоугольногопараллелепипеда:V=a×b×c.Формула объема 

куба: V = a × а × а. 

Формулапутиs=v×tиееаналоги:формула стоимостиС=а×х, 

формулаработыА=w×tидр.,ихобобщеннаязаписьспомощьюформулыa=b 

 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерногодвижения реальных объектов. 

Скоростьсближенияискоростьудалениядвухобъектовприравномерном 

одновременномдвижении.Формулыскоростисближенияискоростиудаления:vсбл. 

×=v1+v2иvуд.×=v1−v2.Формулырасстоянияdмеждудвумяравномерно 

движущимисяобъектамивмоментвремениtдлядвижениянавстречудругдругу(d=s0 

−(v1+v2)∙t),впротивоположныхнаправлениях(d=s0+(v1+v2)∙t),вдогонку(d=s0 

−(v1−v2)∙t), сотставанием(d=s0−(v1−v2) ∙t). Формулаодновременногодвижения s 

=vсбл.× tвстр. 

Координатныйугол.Графикдвижения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их запись на математическом 

языке с помощью формул, таблиц, графиков (движения). Опыт перехода от одного 

способафиксации зависимостей к другому. 

Алгебраическиепредставления 

Числовые и буквенные выражения. Вычисление значений простейших буквенных 

выражений при заданных значениях букв. 

Равенствои неравенство. 

Обобщеннаязаписьсвойств0и1с помощьюбуквенных формул: а > 0;а∙1 =1∙а 

=а; а ∙ 0 =0 ∙а=0; а: 1=а; 0 ∙: а=0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул: а + b = b + а − переместительное свойство сложения, (а + b) + с = а + (b + с) − 

сочетательное свойство сложения, а ∙ b = b ∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а ∙ b) ∙ с = а ∙ (b ∙ с) − сочетательное свойство умножения, (а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с – 

распределительное свойство умножения (правило умножения суммы на число), (а + b) −с 

== (а − с) + b = а + (b − с) − правило вычитания числа из суммы, а − (b + с) = а − b − с − 
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правило вычитаниясуммы из числа, (а + b) : с = а : с + b : с − правило деления суммы на 

число и др. 

Формуладеления состатком: a=b×c +r,r<b. 

Уравнение.Кореньуравнения.Множествокорней.Уравнениявидаа+ х=b,а– х 

= b, x– a = b, а × х = b, а : х = b, x : a = b (простые). Составные уравнения, сводящиеся к 

цепочке простых. 

Решениенеравенстванамножествецелыхнеотрицательныхчисел. Множество 

решений неравенства. Строгое и нестрогое неравенство. Знаки ³, £ . Двойное 

неравенство. 

 

 

 

Математическийязыкиэлементылогики 

Знакомство с символами математического языка, их использование для 

построения математических высказываний. Определение истинности и ложности 

высказываний. 

Построение простейших высказываний с помощью логических связок и слов «... 

и/или ...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдется», «не».  

Построениеновыхспособовдействияиспособоврешениятекстовыхзадач. 

Знакомствососпособамирешениязадачлогического характера. 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустоемножествоиегообозначение:Æ.Равныемножества.ДиаграммаЭйлера 

−Венна. 

Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства пересечения 

множеств. Объединение множеств. Знак. Свойства объединения множеств. 

Работасинформациейианализданных 

Основные свойства предметов: цвет, форма, размер, материал, назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и совокупностей предметов по 

свойствам. 

Операция. Объект операции. Результат операции. Операции над предметами, 

фигурами, числами. Прямые и обратные операции. Отыскание неизвестных: объекта 

операции,выполняемойоперации,результатаоперации.Программадействий.Алгоритм. 

Линейные, разветвленные и циклические алгоритмы. Составление, запись и выполнение 

алгоритмов различных видов. Составление плана (алгоритма) поиска информации. Сбор 

информации, связанной с пересчетом предметов, измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации, представление в разных формах. 

Составление последовательности (цепочки) предметов, чисел, фигур и др. по 

заданномуправилу. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ и интерпретация данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение информации. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, существенных 

замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Дерево возможностей. 

Круговые,столбчатыеилинейныедиаграммы:чтение,интерпретацияданных, 

построение. 
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Обобщениеисистематизациязнаний. 

Портфолио ученика. 

1 класс 

Числаиарифметическиедействияс ними 

Группы предметов или фигур, обладающие общим свойством. Составление 

группы предметов по заданному свойству (признаку). Выделение части группы. 

Сравнение групп предметов с помощью составления пар: больше, меньше,столько 

же,больше (меньше) на … Порядок. 

Соединение групп предметов в одно целое (сложение). Удаление части группы 

предметов (вычитание). Переместительное свойство сложения групп предметов. 

Связьмежду сложением и вычитанием групп предметов. 

Аналогия сравнения, сложения и вычитания групп предметов со сложением и 

вычитанием величин. 

Числокакрезультатсчетапредметовикакрезультатизмерения величин. 

Названия, последовательность и обозначение чисел от 1 до 9. Наглядное 

изображение чисел совокупностями точек, костями домино, точками на числовом 

отрезке и т.д. 

Предыдущее и последующее число. Количественный и порядковый счет. Чтение, 

запись исравнение чисел с помощью знаков =, ¹, >, <. 

Сложение и вычитание чисел. Знаки сложения и вычитания. Название 

компонентов сложения и вычитания. Наглядное изображение сложения и вычитания с 

помощью групп предметов и на числовом отрезке. Связь между сложением и 

вычитанием. Зависимость результатов сложения и вычитания от изменениякомпонентов. 

Разностное сравнение чисел (больше на..., меньше на ...). Нахождение неизвестного 

слагаемого, уменьшаемого, вычитаемого. 

Состав чисел от 1 до 9. Сложение и вычитание в пределах 9. Таблица сложения в 

пределах 9 («треугольная»). 

Римские цифры.Алфавитная нумерация. «Волшебные» цифры. 

Числоицифра0.Сравнение,сложениеивычитаниесчислом0. 

Число 10, его обозначение, место в числовом ряду, состав. Сложение и вычитание 

в пределах 10. 

Монеты1 к., 5 к,10 к., 1 р., 2 р., 5 р., 10 р. 

Укрупнение единиц счета и измерения. Счет десятками. Наглядное изображение 

десятковспомощьютреугольников.Чтение,запись,сравнение,сложениеивычитание 

«круглыхдесятков»(чиселснуляминаконце,выражающихцелоечислодесятков). 

Счет десятками и единицами. Наглядное изображение двузначных чисел с 

помощью треугольников и точек. Запись и чтение двузначных чисел, представление их в 

виде суммы десятков и единиц. Сравнение двузначных чисел. Сложение и вычитание 

двузначных чисел без перехода через разряд. Аналогия между десятичной системой 

записи чисел и десятичной системой мер. 

Таблицасложенияоднозначныхчиселвпределах20(«квадратная»). 

Сложение и вычитание в пределах 20 с переходом через десяток. 

Работастекстовымизадачами 

Устное решение простых задач на смысл сложения и вычитания при изучении 

чисел от 1 до 9. 
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Задача, условие и вопрос задачи. Построение наглядных моделей текстовых задач 

(схемы, схематические рисунки и др.). 

Простые (в одно действие) задачи на смысл сложения и вычитания. Задачи на 

разностное сравнение (содержащие отношения «больше (меньше) на…»). 

Задачи,обратные данным. Составление выражений к текстовым задачам. 

Задачи с некорректными формулировками (лишними и неполными данными, 

нереальными условиями). 

Составные задачи на сложение, вычитание и разностное сравнение в 2−4действия. 

Анализ задачи и планирование хода ее решения. Соотнесение полученного 

результата с условием задачи, оценка его правдоподобия. Запись решения и ответа на 

вопрос задачи. 

Арифметическиедействиясвеличинамиприрешениизадач. 

 

Геометрическиефигурыи величины 

Основные пространственные отношения: выше – ниже, шире – уже, толще – 

тоньше,спереди –сзади,сверху– снизу, слева –справа, междуидр. Сравнениефигур по 

форме иразмеру (визуально). 

Распознавание и называние геометрических форм в окружающем мире: круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник, куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, 

конус. 

Представленияоплоскихипространственныхгеометрическихфигурах. 

Составление фигур из частей и разбиение фигур на части. Конструированиефигур 

из палочек. 

Точкиилинии(кривые,прямые,замкнутыеинезамкнутые).Областииграницы. 

Ломаная. Треугольник, четырехугольник, многоугольник, его вершины истороны. 

Отрезок и его обозначение. Измерение длины отрезка. Единицы длины: 

сантиметр, дециметр; соотношение между ними. Построение отрезка заданной длины с 

помощью линейки. 

Составлениефигуризчастейиразбиениефигурначасти. 

Объединение и пересечение геометрических фигур. 

Величиныизависимостимеждуними 

Сравнение и упорядочение величин. Общий принцип измерения величин.Единица 

измерения (мерка). Зависимость результата измерения от выбора мерки. Необходимость 

выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании величин. Свойства 

величин. 

Измерение массы. Единица массы: килограмм. 

Измерениевместимости.Единицавместимости:литр. 

Поискзакономерностей.Наблюдениезависимостеймеждукомпонентамии 

результатами арифметических действий, их фиксирование в речи. 

Числовойотрезок. 

Алгебраическиепредставления 

Чтениеизаписьчисловыхибуквенныхвыражений1–2действиябезскобок. 

Равенствоинеравенство,ихзаписьспомощьюзнаков>,<,=. 
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Уравнения вида а + х = b, а – х = b, x – a = b, а × х = b, решаемые на основе 

взаимосвязи между частью и целым. 

Записьпереместительногосвойствасложенияспомощьюбуквеннойформулы:а 

+б =б+а. 

Запись взаимосвязи между сложением и вычитанием с помощью буквенных 

равенств вида: а + б = с, б + а = с, с − а = б. 

Математическийязыкиэлементылогики 

Знакомство с символами математического языка: цифрами, буквами, знаками 

сравнения, сложения и вычитания, их использование для построения высказываний. 

Определение истинности и ложности высказываний. 

Построениемоделейтекстовых задач. 

Знакомствосзадачамилогическогохарактераиспособамиих решения. 

Работасинформациейианализданных 

Основныесвойствапредметов:цвет,форма,размер,материал,назначение, 

расположение, количество. Сравнение предметов и групп предметов по свойствам. 

Таблица,строкаистолбецтаблицы.Чтениеизаполнениетаблицы.Поиск 

закономерности размещения объектов (чисел, фигур, символов) в таблице. 

Сборипредставлениеинформацииоединицахизмерениявеличин,которыеиспользовал

ись в древности на Руси и в других странах. 

Обобщениеисистематизациязнаний,изученныхв1классе. Портфолио 

ученика 1 класса. 

2 класс 

Числаиарифметическиедействияс ними 

Приемы устного сложения и вычитания двузначных чисел. Запись сложения и 

вычитания двузначных чисел «в столбик». Сложение и вычитание двузначных чисел с 

переходом через разряд. 

Сотня. Счет сотнями. Наглядное изображение сотен. Чтение, запись, сравнение, 

сложение и вычитание «круглых сотен» (чисел с нулями на конце, выражающих целое 

число сотен). 

Счетсотнями,десяткамииединицами.Наглядноеизображениетрехзначных 

чисел. 

Чтение, запись, упорядочивание и сравнение трехзначных чисел, их 

представление в виде суммы сотен, десятков и единиц (десятичный состав). Сравнение, 

сложениеи вычитаниетрехзначных чисел. Аналогия междудесятичной системойзаписи 

трехзначных чисел и десятичной системой мер. 

Скобки. Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение и 

вычитание (со скобками и без них). 

Сочетательное свойство сложения. Вычитание суммы из числа. Вычитание числа 

из суммы. Использование свойств сложения и вычитания для рационализации 

вычислений. 

Умножение и деление натуральных чисел. Знаки умножения и деления ( ∙ , : ). 

Название компонентов и результатов умножения и деления. Графическая интерпретация 

умножения и деления. Связь между умножением и делением. Проверка умножения и 

деления. Нахождение неизвестного множителя, делимого, делителя. Связь между 

компонентами и результатов умножения и деления. 
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Кратноесравнениечисел(большев...,меньшев...).Делителиикратные.Частные 

случаи умножения и деления с 0 и 1. 

Невозможностьделенияна0. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих умножение и деление 

(со скобками и без них). 

Переместительное свойство умножения. Таблица умножения. Табличное 

умножение и деление чисел. Сочетательное свойство умножения. Умножение и деление 

на 10 и на 100. Умножение и деление круглых чисел. 

Порядок выполнения действий в выражениях, содержащих сложение, вычитание, 

умножение и деление (со скобками и без них). 

Распределительноесвойствоумножения.Правилоделениясуммыначисло. 

Внетабличноеумножениеиделение.Устныеприемывнетабличногоумноженияи деления. 

Использование свойств умножения и деления для рационализации вычислений. 

Делениесостаткомспомощьюмоделей.Компонентыделениясостатком, 

взаимосвязьмеждуними.Алгоритмделениясостатком.Проверкаделенияс остатком. 

Тысяча, ее графическое изображение. Сложение и вычитание в пределах 1000. 

Устное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000 в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

 

Работастекстовымизадачами 

Анализ задачи, построение графических моделей, планирование и реализация 

решения. 

Простые задачи на смысл умножения и деления (на равные части и по 

содержанию), их краткая запись с помощью таблиц. Задачи на кратное сравнение 

(содержащие отношения «больше (меньше) в…»). Взаимнообратные задачи. 

Задачинанахождение«задуманного числа». 

Составныезадачив2–4действиянавсеарифметическиедействиявпределах 

1000. 

Задачи сбуквеннымиданными.Задачинавычисление длиныломаной;периметра 

треугольникаичетырехугольника;площадиипериметрапрямоугольникаиквадрата. 

Сложениеивычитаниеизученныхвеличинприрешениизадач. 

Геометрическиефигурыи величины 

Прямая,луч,отрезок.Параллельныеипересекающиесяпрямые. Ломаная, 

длина ломаной. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Угол. Прямой, острый и тупой углы. Перпендикулярные прямые. 

Прямоугольник.Квадрат.Свойствасторониугловпрямоугольникаиквадрата. 

Построениепрямоугольникаиквадратанаклетчатойбумагепозаданнымдлинамих сторон. 

Прямоугольныйпараллелепипед,кубКругиокружность,ихцентр,радиус, диаметр. 

Циркуль.Вычерчиваниеузоровизокружностейспомощьюциркуля. 

Составлениефигуризчастейиразбиениефигурначасти.Пересечение геометрических 

фигур. 

Единицыдлины:миллиметр,километр. 

Периметр прямоугольника и квадрата. 
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Площадь геометрической фигуры. Непосредственное сравнение фигур по 

площади. 

Измерение площади. Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр) и соотношения между ними. 

Площадь прямоугольника. Площадь квадрата. Площади фигур, составленных из 

прямоугольников и квадратов. 

Объем геометрической фигуры. Единицы объема (кубический сантиметр, 

кубический дециметр, кубический метр) и соотношения между ними. Объем 

прямоугольного параллелепипеда, объем куба. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. 

Величиныизависимостимеждуними 

Зависимость результата измерения от выбора мерки. Сложение и вычитание 

величин. Необходимость выбора единой мерки при сравнении, сложении и вычитании 

величин. Поиск закономерностей. Наблюдение зависимостей между компонентами и 

результатами умножения и деления. 

Формулаплощадипрямоугольника:S=a∙b. 

Формулаобъемапрямоугольногопараллелепипеда:V=(a ×b)×c. 

Алгебраическиепредставления 

Чтение и запись числовых и буквенных выражений, содержащих действия 

сложения, вычитания, умножения и деления (со скобками и без скобок). Вычисление 

значений простейших буквенных выражений при заданных значениях букв. 

Запись взаимосвязи между умножением и делением с помощью буквенных 

равенств вида: а ∙ b = с, b ∙ а = с, с : а = b, с : b = a. 

Обобщеннаязаписьсвойств0и1спомощьюбуквенныхформул: а ∙ 1 

= 1 ∙ а = а; а ∙ 0 = 0 ∙ а = 0; а : 1 = а; 0 ∙: а = 0 и др. 

Обобщенная запись свойств арифметических действий с помощью буквенных 

формул: 

а+b=b+а−переместительноесвойство сложения, 

(а+b)+с=а+(b+с)−сочетательноесвойствосложения, а ∙ b = b 

∙ а − переместительное свойство умножения, 

(а∙b)∙с =а∙(b∙с)−сочетательноесвойствоумножения, 

(а + b) ∙ с = а ∙ с + b ∙ с − распределительное свойство умножения (умножение 

суммы на число), 

(а+b)−с=(а−с)+b =а+(b−с)−вычитаниечислаизсуммы, а − (b + с) 

= = а − b − с − вычитание суммы из числа, 

(а+b) :с=а:с+b : с −делениесуммы начисло идр. 

Уравнения вида а ∙ х = b, а : х = b, x : a = b, решаемые на основе графической 

модели (прямоугольник). Комментирование решения уравнений. 

Математическийязыкиэлементылогики 

Знакомствосознакамиумноженияиделения,скобками,способамиизображения и 

обозначения прямой, луча, угла, квадрата, прямоугольника, окружности и круга, 

ихрадиуса, диаметра, центра. 

Определение истинности и ложности высказываний. Построение простейших 

высказываний вида «верно/неверно, что ...», «не», «если ..., то ...». 
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Построение способов решения текстовых задач. Знакомство с задачами 

логического характера и способами их решения. 

Работасинформациейианализданных 

Операция.Объектирезультатоперации. 

Операциинадпредметами,фигурами,числами.Прямыеиобратныеоперации. 

Отыскание неизвестных: объекта операции, выполняемой операции, результата 

операции. 

Программадействий.Алгоритм.Линейные,разветвленныеициклические алгоритмы. 

Составление,записьивыполнениеалгоритмовразличныхвидов. 

Чтение и заполнение таблицы. Анализ данных таблицы. 

Составлениепоследовательности(цепочки)предметов,чисел,фигуридр.по заданному 

правилу. 

Упорядоченный перебор вариантов. Сети линий. Пути. Деревовозможностей. 

Сборипредставлениеинформациивсправочниках,энциклопедиях,Интернет- 

источниках опродолжительностижизниразличных животныхи растений,ихразмерах, 

составление по полученным данным задач на все четыре арифметических действия, 

выборлучших задач и составление «Задачника класса». 

Обобщениеисистематизациязнаний,изученныхво2классе. 

Портфолио ученика 2 класса. 

3 класс 

Числаиарифметическиедействияс ними 

Счеттысячами.Разрядыиклассы:классединиц,класстысяч,классмиллионови т.д. 

Нумерация, сравнение, сложение и вычитание многозначных чисел (в пределах 1 

000000000 000). Представление натурального числа в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

Умножение и деление чисел на 10, 100, 1000 и т.д. Письменное умножение и 

деление (без остатка) круглых чисел. 

Умножение многозначного числа на однозначное. Запись умножения «в 

столбик». 

Делениемногозначногочисланаоднозначное.Записьделения «углом». 

Умножениенадвузначноеитрехзначноечисло.Общийслучайумножениямногозначны

х чисел. 

Проверкаправильностивыполнениядействийсмногозначнымичислами:алгоритм, 

обратное действие, вычисление на калькуляторе. 

Устноесложение,вычитание,умножениеиделениемногозначныхчиселв случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100. 

Упрощение вычислений с многозначными числами на основе свойств 

арифметических действий. 

Построение и использование алгоритмов изученных случаев устных и 

письменных действий с многозначными числами. 

Работастекстовымизадачами 

Анализзадачи,построениеграфическихмоделейитаблиц,планированиеиреализация 

решения. Поиск разных способов решения. 

Составные задачи в 2−4 действия с натуральными числами на смысл 

действийсложения, вычитания, умножения и деления, разностное и кратное сравнение 

чисел. 
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Задачи, содержащие зависимость между величинами вида a = b × c: путь − 

скорость − время (задачи на движение), объем выполненной работы − 

производительность труда −время (задачи на работу), стоимость – цена товара − 

количество товара (задачи настоимость) и др. 

Классификация простых задач изученных типов. Общий способ анализа и 

решения составной задачи. 

Задачинаопределениеначала,концаипродолжительностисобытия. 

Задачи на нахождение чисел по их сумме и разности. 

Задачи на вычисление площадей фигур, составленных из прямоугольников и 

квадратов. 

Сложениеивычитаниеизученныхвеличинприрешениизадач. 

Геометрическиефигурыивеличины 

Преобразование фигур на плоскости. Симметрия фигур относительно прямой. 

Фигуры, имеющие ось симметрии. Построение симметричных фигур на клетчатой 

бумаге. 

Прямоугольный параллелепипед, куб, их вершины, ребра и грани. Построение 

развертки и модели куба и прямоугольного параллелепипеда. 

Единицыдлины:миллиметр,сантиметр,дециметр,метр,километр,соотношения 

междуними. 

Преобразование геометрических величин, сравнение их значений, сложение, 

вычитание, умножение и деление на натуральное число. 

Величиныизависимостимеждуними 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

таблиц. 

Измерениевремени.Единицыизмерениявремени:год,месяц,неделя,сутки,час, 

минута, секунда. Определение времени по часам. Название месяцев и дней недели. 

Календарь.Соотношениемеждуединицамиизмерениявремени. 

Единицымассы:грамм,килограмм,центнер,тонна,соотношениямеждуними. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин. 

Переменная.Выражениеспеременной.Значениевыраженияспеременной. Формула. 

Формулыплощадиипериметрапрямоугольника:S=a∙b,P=(a+b)×2. Формулы 

площади и периметра квадрата: S = a ∙ а, P = 4 ∙ a. 

Формулаобъемапрямоугольногопараллелепипеда:V=a×b×c. Формула 

объема куба:V = a × а × а. 

Формулапутиs=v×tиееаналоги:формуластоимостиС=а×х,формула работы А = w × t 

и др., их обобщенная запись с помощью формулы a = b × c. 

Наблюдениезависимостеймеждувеличинами,ихфиксированиеспомощью таблиц и 

формул. 

Построениетаблицпоформуламзависимостейиформулзависимостейпо таблицам. 

Алгебраическиепредставления 

Формуладеления состатком: a=b×c +r,r<b. 

Уравнение.Корень уравнения.Множествокорней уравнения.Составные 

уравнения,сводящиесякцепочкепростых(вида а +х= b,а–х=b,x–a = b,а ×х= b,а 

:х =b,x :a=b).Комментированиерешения уравненийпокомпонентам действий. 
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Математическийязыкиэлементылогики 

Знакомство с символической записью многозначных чисел, обозначением их 

разрядов и классов, с языком уравнений, множеств, переменных и формул, 

изображениемпространственных фигур. 

Высказывание. Верные и неверные высказывания. Определение истинности и 

ложности высказываний. Построение простейших высказываний с помощью 

логическихсвязокислов«верно/неверно,что...»,«не»,«если...,то...»,«каждый», 

«все»,«найдется»,«всегда»,«иногда». 

Множество. Элемент множества. Знаки Î и Ï. Задание множества перечислением 

его элементов и свойством. 

Пустоемножествоиегообозначение:Æ.Равныемножества.ДиаграммаЭйлера 

−Венна. 

Подмножество. Знаки Ð и Ë. Пересечение множеств. Знак. Свойства 

пересечениямножеств.Объединениемножеств.Знак.Свойстваобъединениямножеств. 

Переменная.Формула. 

Работасинформациейианализданных 

Использованиетаблицдляпредставленияисистематизацииданных. Интерпретация 

данных таблицы. 

Классификация элементов множества по свойству. Упорядочение и 

систематизация информации в справочной литературе. 

Решение задач на упорядоченный перебор вариантов с помощью таблиц идерева 

возможностей 

Выполнение проектных работ по темам: «Из истории натуральных чисел», «Из 

истории календаря». Планирование поиска и организации информации Поиск 

информации в справочниках, энциклопедиях, Интернет-ресурсах. Оформление и 

представление результатов выполнения проектных работ. 

Творческиеработыучащихсяпотеме:«Красотаисимметриявжизни». 

Обобщение и систематизация знаний, изученных в 3 классе. 

Портфолиоученика3 класса 

4 класс 

Числаиарифметическиедействияс ними 

Оценкаиприкидкасуммы,разности,произведения, частного. 

Деление на двузначное и трехзначное число. Деление круглых чисел (с 

остатком). Общий случай деления многозначных чисел. Проверка правильности 

вычислений(алгоритм,обратноедействие,прикидкарезультата,оценкадостоверности, 

вычисление на калькуляторе). 

Измерения и дроби. Недостаточность натуральных чисел для практических 

измерений.Потребности практических измерений как источник расширения понятия 

числа. 

Доли.Сравнениедолей.Нахождениедоличислаичислаподоле. 

Процент. 

Дроби. Наглядное изображение дробей с помощью геометрических фигур и на 

числовом луче. Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями и дробей с 

одинаковыми числителями. Деление и дроби. 

Нахождение части числа, числа по его части и части, которую одно число 

составляет от другого. Нахождение процента от числа и числа по его проценту. 
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Сложениеивычитаниедробейсодинаковымизнаменателями. 

Правильные и неправильные дроби. Смешанные числа. Выделение целой части 

из неправильной дроби. Представление смешанного числа в виде неправильной дроби. 

Сложение и вычитание смешанных чисел (с одинаковыми знаменателями дробной 

части). 

Построениеииспользованиеалгоритмовизученныхслучаевдействийсдробями и 

смешанными числами. 

Работастекстовымизадачами 

Самостоятельный анализ задачи, построение моделей, планирование и 

реализация решения. Поиск разных способов решения. Соотнесение полученного 

результата сусловием задачи, оценка его правдоподобия. Проверка задачи. 

Составные задачи в 2−5 действий с натуральными числами на все 

арифметические действия, разностное и кратное сравнение. Задачи на сложение, 

вычитание и разностное сравнение дробей и смешанных чисел. 

Задачинаприведениекединице(четвертоепропорциональное). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Тритипазадачнадроби:нахождениечастиотчисла,числапоегочастиидроби, 

которую одно число составляет от другого. Задачи на нахождение процента от числа 

ичисла по его проценту. 

Задачи на одновременное равномерное движение двух объектов (навстречу друг 

другу, в противоположных направлениях, вдогонку, с отставанием): определение 

расстояния между ними в заданный момент времени, времени до встречи, скорости 

сближения (удаления). 

Задачинавычислениеплощадипрямоугольноготреугольникаиплощадей 

фигур.  

Геометрическиефигурыивеличины 

Прямоугольныйтреугольник,егоуглы,стороны(катетыигипотенуза),площадь, 

связьспрямоугольником. 

Развернутыйугол.Смежныеивертикальныеуглы.Центральныйуголиугол, вписанный 

в окружность. 

Измерениеуглов.Транспортир.Построениеугловспомощью транспортира. 

Единицы площади: квадратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный 

дециметр, квадратный метр, ар, гектар, соотношения между ними. 

Оценкаплощади.Приближенноевычислениеплощадейспомощьюпалетки. 

Исследование свойств геометрических фигур с помощью измерений. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных геометрических 

величин. Умножение и деление геометрических величин на натуральное число. 

Величиныизависимостимеждуними 

Зависимостимеждукомпонентамиирезультатамиарифметическихдействий. 

Формула площади прямоугольного треугольника: S = (a × b) : 2. 

Шкалы. Числовой луч. Координатный луч. Расстояние между точками 

координатного луча. Равномерное движение точек по координатному лучу как модель 

равномерного движения реальных объектов. 

Скорость сближения и скорость удаления двух объектов при равномерном 

одновременномдвижении.Формулыскоростисближенияискоростиудаления:vсбл. 

×=v1+v2иvуд.×=v1−v2.Формулырасстоянияdмеждудвумяравномерно 
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движущимися объектами в момент времени t для движения навстречу друг другу (d 

=s0−(v1+v2)∙t),впротивоположныхнаправлениях(d=s0+(v1+v2)∙t),вдогонку(d 

= s0 − (v1 − v2) ∙ t), с отставанием (d = s0 − (v1 − v2) ∙ t). Формула одновременного 

движения s = vсбл.× tвстр. 

Координатныйугол.Графикдвижения. 

Наблюдение зависимостей между величинами и их фиксирование с помощью 

формул, таблиц, графиков (движения). Построение графиков движения по формулам и 

таблицам. 

Преобразование, сравнение, сложение и вычитание однородных величин, их 

умножение и деление на натуральное число. 

Алгебраическиепредставления 

Неравенство. Множество решений неравенства. Строгое и нестрогое 

неравенство. Знаки³, £ . Двойное неравенство. 

Решение простейших неравенств на множестве целых неотрицательных чисел с 

помощью числового луча. 

Использованиебуквеннойсимволикидляобобщенияисистематизациизнаний. 

Математическийязыкиэлементылогики 

Знакомство с символическим обозначением долей, дробей, процентов, записью 

неравенств, с обозначением координат на прямой и на плоскости, с языком диаграмм и 

графиков. 

Определение истинности высказываний. Построение высказываний с помощью 

логическихсвязокислов«верно/неверно,что...»,«не»,«если...,то...»,«каждый», 

«все»,«найдется»,«всегда»,«иногда»,«и/или». 

Работасинформациейианализданных 

Круговые, столбчатые и линейные диаграммы, графики движения: чтение, 

интерпретация данных, построение. 

Работа с текстом: проверка понимания; выделение главной мысли, 

существенных замечаний и иллюстрирующих их примеров; конспектирование. 

Выполнениепроектныхработпотемам:«Изисториидробей», 

«Социологический опрос (по заданной или самостоятельно выбранной теме)». 

Составление плана поискаинформации; отбор источников информации. Выбор способа 

представления информации. 

Обобщениеисистематизациязнаний,изученныхв4классе. 

Портфолио ученика 4класса. 

 

Содержаниепрограммыпоокружающемумиру 1 

класс 

Окружающиймир:природа,общество, труд 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Родной город (родное 

село), страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и культура 

общения с одноклассниками и учителями, работниками школы. Занятия родителей. 

Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. 

Природаосенью.Природа-источник познания. 

Экскурсии. Ознакомление с живой и неживой природой, с растениями и 

животными. 
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Наблюдения за осенними изменениями вприроде. Ознакомление спрофессиями 

работников школы. 

Природа 

Человеки природа 

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 

Разнообразие природы Земли, ее изменчивость (на примере России). Неживая, 

живая природа. Признаки объектов (цвет, форма, размеры и др.). Признаки живой 

природы (дыхание, питание, движение, рост, размножение). Растения, части (органы) 

растения. 

Деревья,кустарники,травы.Животные.Разнообразиерастенийиживотных. 

Красота природы. Бережное отношение к природе. Народные праздники. 

Практические работы и экскурсии. Знакомство с природой родного края, 

наблюдение изменений, происходящих в природе, наблюдения за комнатными 

растениями и их движением к свету. 

Планета Земля 

Человекиприрода 

Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Западное и Восточное, 

Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на 

Земле. 

Становлениечеловека 

Человек и общество 

Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели 

растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. 

Окультуриваниерастенийиодомашниваниеживотных. 

Экскурсии в краеведческий, палеонтологический, исторический музеи (при 

наличии возможностей); по историческим местам родного края. 

Современноечеловечество 

Человек и общество 

Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. Различия людей 

по возрасту, по характеру труда, по национальностям. Семья. Семья - самое близкое 

окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь членов семьи.Оказание 

посильной помощи взрослым. Родственные связи в семье. Родословная. 

Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. Особенности жизнилюдей 

в разных природных условиях, в разных государствах. 

Россия, Российская Федерация - страна, где мы живем, наша Родина. Россия – 

самая большая по размерам страна в мире, богатая природными ресурсами. 

Местоположение на глобусе и карте. Ознакомление с государственной символикой 

России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственныйгимн России;правилаповеденияпри прослушивании гимна.Россия– 

многонациональная страна. Москва - столица России. Расположение Москвы на карте. 

Коренноенаселениетвоегокрая.Народы,проживающиевданнойместности. 

Уважительноеотношениексвоемуидругимнародам,их культуре,истории, религии. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, школе, 

театре,транспорте,наулице.Уважениекчужомумнению.Бережноеотношениек 
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вещам и окружающей природе. Правила безопасного поведенияв повседневной жизни; 

правила противопожарной безопасности; правила дорожного движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности 

человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. 

Правила здорового образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура 

отдыха: игры, искусство, спорт, путешествия. Как осуществляются связи междулюдьми 

на планете: почта, транспорт, телефон, радио, телевизор, Интернет. 

Экскурсии по школе и ближайшим улицам в целях ознакомления с правилами 

поведения на улице, а также с профессиями работников на предприятиях сферы быта, 

производства или в сельском хозяйстве. 

2 класс 

Общий взгляд на Землю 

Человек и природа 

МатерикииокеаныЗемли. 

Россия-самоебольшоегосударствомира.Москва-столица.Россия-родина 

космонавтики. 

Практическаяработа.РаботасфизическойкартойРоссиииполушарий,глобусом, с 

контурной картой полушарий. 

Какизучаютокружающиймир 

Человек и общество 

Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить 

органы чувств здоровыми. Правила организации учебного труда дома и в школе. 

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, 

книги, Интернет. Исследовательская работа. Труд и творчество старших и сверстников. 

Учебакаквидтворческойдеятельности.Классный,школьныйколлектив.Рольучителя. 

Инструментыиприборы.Назначениеиустройствотермометра. 

Человеки природа 

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное,их 

основные свойства. Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и 

окружающей средой. 

Практические работы. Определение с помощью органов чувств разных объектов 

окружающего мира и их свойств; определение свойств веществ, находящихся в 

твердом, жидком и газообразном состоянии; знакомство с лупой, термометром; 

измерение температуры тела, воздуха, воды, снега. 

Космос и Земля 

Человекиприрода 

Звезды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. 

Вращение Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Причинасмены 

дня и ночи. 

Областьжизнина Земле. 

Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным 

признакам. 

Горизонт,стороныгоризонта.Компас. 

Представление о глобусе и географической карте. Основные формы земной 

поверхности(рельеф):равнина,горы,холмы,овраги.Формыземнойповерхности, 
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свойственныеродномукраю.КрасотаиразнообразиеландшафтовРоссиииродного края. 

Практические работы. Ориентирование на местности относительнособственного 

тела, по Солнцу, компасу и местным признакам. Нахождение на глобусеи карте 

изучаемых объектов. Изготовление примитивного компаса. 

Экскурсияв планетарий. 

Наблюдения за высотой Солнца над горизонтом, за изменением длины тени от 

предметов в течение светового дня, за фазами Луны; за погодой. 

Взаимодействиесилприроды 

Человек и природа 

ВлияниеСолнцанасушу. 

ТепловыепоясаЗемлиисменавременгода.Причинасменывремен года. 

Вода. Вода на Земле. Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. 

Водоемы искусственные - пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного 

пользования источниками воды. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лед. 

Свойства воды. 

Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из 

условий жизни на Земле. Вода в быту. 

Воздух. Представление о его составе. Свойства воздуха. Воздух как условие 

горения. 

Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека. 

Взаимосвязиивзаимозависимостимеждукомпонентаминеживойприроды. 

Явленияприроды:снегопад,листопад,ветер,гроза; сменавремени суток,сменавремен 

года. 

Круговорот воды в природе. Представление о стихийных бедствиях на Земле. 

Стихийные бедствия, возможные в местности, где находится школа. Изменение 

поверхности Земли под воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. 

Охранасуши,водыивоздухаотзагрязнениявредными веществами. 

Практические работы. Определение свойств воздуха и воды; измерение 

температуры воздуха и воды; растворение в воде веществ, фильтрование; определение 

направления ветра с помощью флюгера. 

Экскурсиякводоему:наблюдениязасостояниемводоемавразноевремя года. 

Обсуждение правил поведения у водоема. Ознакомление с экологическим 

состоянием своей местности. 

Живая природа 

Человекиприрода 

Царства живой природы: бактерии, грибы, растения, животные. Признакиживых 

организмов: дыхание, питание, движение, рост, размножение, умирание. Представление 

овзаимосвязи живых организмов с неживой природой, о связях между разными 

представителями живой природы. 

Растения, их разнообразие. Роль растений в природе и жизни человека.Бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия, краткая 

характеристика на основе наблюдений. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, 

плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растений (свет, тепло, воздух, вода). 

Водоросли,мхи,папоротники,хвойныеицветковыерастения.Деревья,кустарники, 
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травы. Дикорастущиеи культурные растения. Овощи и фрукты. Части растений, 

которые мы едим. Плоды и корнеплоды. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных 

(воздух, вода, тепло, пища). Представление о группах животных: насекомые, рыбы, 

земноводные,пресмыкающиеся,птицы,млекопитающие(илинасекомые,рыбы,птицы, 

звери); разнообразие животных. Особенности питания разных животных (хищные, 

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

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

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, 

краткая характеристика наоснове наблюдений. Правила поведения с домашними 

животными. 

Сохранениередкихрастений,животных.Краснаякнига. 

Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов. 

Бактерии,ихрольвжизниживойприродыичеловека.Гигиенателаижилища. 

Красота и разнообразие природы России. 

Практические работы. Проращивание семян; наблюдение за развитием растений 

в разных условиях; наблюдение и уход за комнатными растениями, за животными в 

уголке живой природы; изучение особенностей внешнего строения различных групп 

животных и растений с помощью коллекций и гербариев; рассматривание и 

классификация плодов исемян; рассматривание строения плода и корнеплода; 

различение ядовитых грибов. 

Экскурсиявприроду,взоопарк,вботаническийсад. 

3 класс 

ПриродныеусловияЗемли 

Человек и природа 

Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода.Показателипогоды:температуравоздуха,направлениеисилаветра, 

атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание 

погоды и егозначение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. 

Представление о климате, климат родного края. 

Почва. Состав почвы. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. Свойства почвы (плодородие). Охрана почв. 

Природнаязонакаквзаимосвязьживыхорганизмовснеживойприродой. 

Приспособленностьорганизмовкусловиямокружающейсреды. 

Практические работы. Нахождение на физической карте мира материков, 

океанов, тепловых поясов; фиксация показателей погоды и ее изменений в своей 

местности, сравнение с другими территориями России. 

Определениесоставапочвы.Ознакомлениескартойприродныхзон. 

Человеквдалекомпрошлом 

Человек и общество 

Природныеусловия,вкоторыхпоявилсячеловек.Представленияоприродных 

зонах  

Африки.Особенностижизнидревнихлюдей.НаследиеДревнегомира. 

Лента времени (год, век, тысячелетие). 

Практическиеработы.Ориентированиенафизическойкартеикартеприродных 

зон;соотнесение:год-век,век-тысячелетие. 
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Исследовательская работа. Роль живописи (музыки, танца, скульптуры, 

литературы...) в жизни человека. 

Экскурсии в зоопарк, в ботанический сад, в краеведческий музей (с учетом 

возможностей). 

Земливосточныхславян 

Человек и природа 

Природная зона степей. Единство почв, растительности и животного мира. 

Сезонные изменения в природе степей. Охрана почв, растительности и животногомира. 

Природная зона лесов. Единство почв, растительности и животного мира. 

Сезонные изменения в зоне лесов европейской части России. Листопад. 

Распространениеплодов исемян в природе. Перелетныеи зимующиептицы. Сравнение 

природных условий леснойи степной зон. Меры по сохранению леса. 

Человеки общество 

Зависимость жизни и занятий населения от природных условий в степной и 

лесной зонах. Освоение человеком законов жизни природы. Народный календарь, 

определяющийсезонныйтрудлюдей.Пословицы,поговорки.Расселениеславян.Путь 

«изварягвгреки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие 

Русью христианства. Основные религии народов России: православие, ислам, буддизм, 

иудаизм. 

Князь Владимир. Ярослав Мудрый. Культура: устное народное творчество, 

письменность, материальная культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и 

Ледовое побоище. 

Представления о национальных героях и важнейших событиях в Древнерусском 

государстве. 

Практическиеработы.ОриентированиенакартеприродныхзонРоссии; работас 

натуральными объектами, коллекциями, гербарными экземплярами растений 

степнойзоны и зоны лесов; составление цепей питания; подбор загадок, пословиц и 

поговорок натемы о природе, дружбе и труде народа; коллективное создание макетов 

славянскихпоселений в зоне степи и в зоне лесов. Составление кроссвордов. 

Исследовательская работа. Образ жизни, повадки лесных животных. Занятия и 

быт современных людей в лесной зоне (в зоне степей). Духовная и материальная 

культура древних русичей. История одного из древних городов. 

Экскурсии в исторический, краеведческий музеи, в заповедник или заказник (с 

учетом возможностей). 

Московскоегосударство 

Человек и природа 

Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоем, 

их значение. Круговорот веществ. Изменения в природе, связанные с деятельностью 

человека. Правила безопасного поведения в лесу и на водоемах. Ядовитые растения 

леса и луга. Ядовитые грибы. 

Человеки общество 

Основание Москвы, объединение вокруг Москвы русских земель. Дмитрий 

Донской и Куликовская битва. Освобождение от ордынского ига. КультураМосковской 

Руси. Человек - член общества, носитель и создатель культуры. 
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Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных 

национальностей. Исторические достопримечательности Москвы. Золотое кольцо 

России. 

ИванIVГрозный. 

Практические работы. Ориентирование на физической карте России и мира, на 

исторических картах; составление цепей питания; узнавание ядовитых растений и 

грибов; моделирование вариантов вмешательства человека в природные сообщества и 

их последствия; применение правил поведения в лесу и у водоемов. Экскурсии в лес, к 

озеру, реке или к болоту (с учетом возможностей). 

ПутьотРусикРоссии 

Человек и общество 

Расширениепределовстраны.Русскиепервопроходцы.ОсвоениеСибири. 

ПриродаСибири.Тайга.Тундра.Арктика.КоренноенаселениеСибири. 

Путешествие Афанасия Никитина. Ознакомление с природой Индии. Поход 

Семена Дежнева. Начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе,о единстве народов нашей страны. 

БорьбарусскогонародапротивиноземныхзахватчиковвначалеXVIIвека. 

КузьмаМинин.ДмитрийПожарский.Активнаярольчеловекавобществе. 

Краеведение (в течение года). Изучение рельефа, почв, природных сообществ 

родного края, запоминание растений, животных, грибов (в т.ч. охраняемых), усвоение 

правил поведения в природе, ориентирование на местности. 

Родной край в изучаемый исторический период: территориальная 

принадлежность, коренное население. Названия разных народов, проживающих в 

данной местности, ихобычаи, характерные особенности быта, культура. Важные 

сведения из истории родногокрая. Святыни родного края. Особенности хозяйственной 

деятельности. 

Исследовательскаяработа.Жизньлюдейвтайге(тундре)внастоящеевремя. 

Экскурсии в краеведческий музей, в художественную галерею, в музей 

прикладного искусства (с учетом возможностей). 

4 класс 

Человекиокружающиймир 

Человек и природа 

Взаимосвязимеждучеловеком,природойимиром,созданнымчеловеком. 

Энергия-источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живыхорганизмов. 

Ростиразвитиечеловека.Вашародословная.Телочеловека:опорно-двигательная 

система. Изобретение микроскопа, открытие микроорганизмов. Кожа. Младший 

школьник. Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, 

физкультураиспорт.Лекарственныерастения.Перваяпомощьприпереломах ипорезах. 

Человеки общество 

Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. Кругосветное 

плавание Фернандо Магеллана. Представление о странах мира, о разных народах, об их 

культуре и особенностях быта. 
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Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; составление 

комплекса упражнений утренней гимнастики; составление режима дня; определение 

своего роста и веса; наблюдение за работой мышц и их утомляемостью; рассматривание 

клетки под микроскопом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение 

внешнеговидалекарственныхрастенийприрассматриваниигербарныхобразцов;работа с 

картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. Транспорт 

будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсиивпланетарий,вполитехническиймузей(при возможности). 

ПреобразованиявРоссии 

Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, 

памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). М.В. 

Ломоносов-основоположникрусской науки. Ведущаяроль образования,труда,значение 

творчествав жизни человека и общества. 

Человеки природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды 

металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их 

свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной деятельности 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2-3 примера). Люди, занятые горным делом. 

Человеки общество 

Развитиерусскоговоенногоискусства. А.В.Суворов.Отечественнаявойна1812г. 

М.И. Кутузов. 

План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископаемых 

(гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных пород и минералов; 

работа сфизической картой России (полезные ископаемые); работа с исторической 

картой;составление плана комнаты, школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург - один из прекраснейших городов мира. 

Экскурсиивкраеведческий,исторический,минералогическиймузеи, 

Бородинскуюпанораму(привозможности). 

МирчеловекавНовоевремя 

Человек и природа 

Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, 

Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой других 

материков. 

Природныезоныгор. 

Человек и общество 

СобытиявРоссиивначалеXXвека.Развитиепромышленности.Ликвидация 

безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Государства - участники войны. Герои 

Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот период. 

Развитиенаукиитехники. 
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Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание овощных и 

цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сельского хозяйства родного 

края. Отношения между городом и селом. 

Человеки природа 

Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и 

отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). Охрана 

природы. 

Заповедникиинациональныепарки.КраснаякнигаРоссии. 

Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как нервная 

система управляет работой всех органов организма). Нервная система и органы чувств. 

Система кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Дыхательная 

система. 

Болезни дыхательных путей и их профилактика. Пищеварительная система. 

Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. Выделительная 

система и еезначение для организма. Правила здорового образа жизни: правильное 

питание, полезныеи вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и 

уважительное отношение клюдям с ограниченными возможностями здоровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный 

исторический период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет ударов 

пульсавспокойномсостоянииипослефизических упражнений;определениеколичества 

дыхательных движений в минуту; составление меню с учетом содержания необходимых 

для организма веществ; весенние работы на пришкольном участке; работа с картами: 

физической, политической, природных зон России и мира, с контурными картами. 

Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в жизни 

человека. 

Экскурсии в политехнический, зоологический музеи, в дендрарий, в 

краеведческий, исторический музеи (с учетом возможностей). 

СовременнаяРоссия 

Человек и общество 

Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятия «Родина» («Отечество». «Отчизна»). Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный 

гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - Основной 

закон Российской Федерации. Права ребенка. Государственное устройство. Президент 

Российской Федерации - глава государства. Ответственность главы государства 

засоциальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, 

ихправа. Нравственные нормы жизни. 

Праздниквжизниобществакаксредствоукрепленияобщественнойсолидарности и 

упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый 

год.Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы. 

ДеньРоссии, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 

Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица государства. 

Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, 

Краснаяплощадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Государства- соседи России. 
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Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, языку, 

религии, истории народов России. Духовно-нравственные и культурные ценности – 

основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители 

базовых национальных ценностей. 

Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные (краевые, 

республиканские) органы власти. Областная (краевая, республиканская) символика. 

Родной край в изучаемый исторический период: особенности хозяйственной 

деятельности, быта и культуры. Выдающиеся земляки. 

Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Англия, 

Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 

Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей прикладного 

искусства (с учетом возможностей). 

 

Основырелигиозныхкультурисветской этики 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозныхкультур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632) 

Учебный курс ОРКСЭ (Основы религиозных культур и светской этики) включает 

в себя модули: 

Основыправославнойкультуры; 

Основы исламской культуры; 

Основы буддийской культуры; 

Основы иудейской культуры; 

Основымировыхрелигиозныхкультур; Основы 

светской этики. 

 

Основное содержание модулей курса «Основы мировых религиозных культур и 

светской этики» 

Основыправославнойкультуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другиесвятыни. 

Символический язык православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, 

церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и ее ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основыисламскойкультуры 

Россия – наша Родина. 
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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. 

Основыбуддийскойкультуры 

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 ее 

ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине мира. Буддийские символы. 

Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские священные сооружения. 

Буддийскийхрам.Буддийскийкалендарь.Праздникивбуддийскойкультуре. Искусство в 

буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Основыиудейскойкультуры 

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 ее 

устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в России. Традиции 

иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский 

дом. Знакомство с еврейским календарем: 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. 

Основымировыхрелигиозныхкультур 

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. 

 

Основысветскойэтики 

Россия–нашаРодина. 
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Культура и мораль. Этика и ее 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. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимисядолжен обеспечить образовательныйпроцессвграницах учебногокурса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы. 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

Преподаваниезнаний об основах религиозных культур и светской этики призвано 

сыграть важную роль не только в расширении образовательного кругозора 

обучающегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, 

достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, 

уважающего ее культурные традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанномунравственномуповедению, основанномуназнании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса ОРКСЭ - знакомство учащихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных 

культур и светской этики; 

-развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностейдля достойной жизни личности, семьи, общества; 

-обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно- 

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основной школы; 

-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Местокомплексного учебногокурсаОРКСЭвпрограммеобучения 
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Курс,раскрывающийосновырелигиозныхкультурисветскойэтики,изучаетсяв 

4 классе, - на переходной стадии от начального к основному уровню 

общеобразовательной школы. И по месту в учебном плане, и по содержанию он служит 

важным связующим звеном между двумя этапами гуманитарного образования и 

воспитания школьников. С одной стороны, учебный курс ОРКСЭ дополняет 

обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с другой стороны, этот курс 

предваряет начинающееся в 5 классе изучение предмета «История». Таким образом, 

ознакомление с нравственными идеалами и ценностями религиозных и светских 

духовных традиций России происходит в контексте, отражающем глубинную связь 

прошлого и настоящего. 

Вкачествеметодологическогопринципаразработкивсехучебныхпособий 

выбранкультурологическийподход,способствующийформированиюуучащихсяпервоначал

ьныхпредставленийобосновахрелигиозныхкультурисветскойэтики,учитывающий уже 

имеющийся круг знаний учащихся, а также межпредметное взаимодействие. 

Всепредставленныематериалыадаптированысучетомвозрастноговосприятия 

младших подростков. 

Содержаниепрограммыпомузыке 1 

класс 

Музыкавжизничеловека 

Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из 

древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней 

Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 

природы (Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал 

животных» К. Сен-Санса и др.). 

Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 

другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного 

содержания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый 

музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. ТВ. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. 

Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 

небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья»Г.В. Свиридова). Песни 

о дружбе. 

Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и 

др. 

Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 

тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. 

Ибряева.). 

Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка»Д.Д. Шостаковича, «Полька»М.И. Глинки). 

Марш («Военный марш»Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков»П.И. Чайковского, 

«Марш»С.С. Прокофьева). 

Музыкальныйспектакль(«Оле-Лукойе»Г.-Х.Андерсена). 

Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные 

песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 
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Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. 

Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный 

разговор. 

Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и 

особенности его музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно»Л. Ван 

Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. Звучаниемузыкальных 

инструментов(фортепиано,скрипка,баян,флейта,труба).Первыемузыкальные 

инструменты:дудочки ибарабаны.Народныеинструменты:гусли,балалайка,гармошка. 

Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика 

исполнения. 

Интонированиепоручнымзнакам:V-III,V-III-I,III-II-Iступени мажора. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и 

диминуэндо, пауза. 

Формыпостроениямузыки:двух-,трехчастнаяформы. 

Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальнаякартина мира 

Звучаниеокружающейжизни,природы.Ктокакпоет(слушаемпениептиц). 

Музыкальныйкарнавалживотных. 

Музыкаипроизведенияживописи. 

Музыка о родном доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, 

передающая чувства и настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. 

Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. 

Прокофьева и др. 

Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, 

игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов 

(украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

2 класс 

Музыкавжизничеловека 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочныхперсонажей 

вмузыке.Знакомствосгероямимузыкальных сказок.Знакомствосжанрами детской оперы 

(М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-

Корсакова, М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из 

балетов). 

Временагодавнароднойикомпозиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова 

и др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) 

изарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка 

XXвека (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова). 
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История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 

трещотка, свирель. 

Музыкальныежанры.Песня,танец,марш. Вальс. 

Симфония(фрагмент«Богатырскойсимфонии» А.П.Бородина,теманашествия из 

Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). 

Жанрынародноймузыки:песня,хоровод,частушка.Колыбельная,плясовая,хороводна

я, шуточная песни. Прибаутки. 

Музыкальныезагадки,шуточныесчиталки.Инсценировкисказок.Музыкальное 

поздравление. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок. 

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, 

кларнет, гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как 

средство музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и 

волк» С.С.Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение. 

Формыпостроениямузыки:двух-,трехчастнаяформы.Темаивариации. Рондо. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты: ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, 

затакт,тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

Интонирование: VI I I , V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с 

записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, ¾, 4/4. 

Музыкальнаякартина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С. 

Соколов-Микитов «Лесные музыканты». 

МузыкаоРодине.ПесняоМоскве.ГимнРоссии.ГимнМосквы.Музыкальные символы 

Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. 

Исполнительскийпланпесни.Расположениеинструментоввсимфоническоморкестре. 

Духовойоркестр.Оркестррусскихнародныхинструментов. 

Певческиеголоса.Мужские,женскиеидетскиеголоса.Бас,тенор,дискант,сопрано, 

альт. 

ЗнакомствостворчествомС.С.Прокофьева,Э.Грига,Г.В.Свиридоваидр. Образцы 

народного творчества. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, 

латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская 

народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 



191  

3 класс 

Музыкавжизничеловека 

Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. 

Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. 

Римского-Корсакова,М.И.Глинки.БалетыП.И.Чайковского,Р.К.Щедрина. 

Инсценировкисказок. 

Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя 

оперы,кантаты, оратории. 

Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы 

отечественных и зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др. 

Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное 

творчествокомпозиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный 

исторический портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины в 

Великой Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, 

менуэт.Гопак - народный танец, гопак в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере ибалете. 

Симфония. «Детская симфония»Ф.-Й.Гайдна.Кантата(С.С.Прокофьев).Романс, 

ария, хор. 

Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 

праздникам. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние 

персонажа.Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное 

разнообразиемузыки. Выразительностьиизобразительностьвмузыке(«Кикимора»А.К. 

Лядова). Картины природы в музыке: музыкальные «краски». 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, 

музыкальный образ. 

Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в 

произведениях о природе разных авторов. 

Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной 

музыке. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2 /4 , 3/4, 4/4. Разнообразие 

ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты:диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. 

Октава. 

Мажорнаяиминорнаягаммы. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: 

особенности музыкального развития. 



192  

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, 

средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. 

Свиридова). 

Музыкальнаякартина мира 

Картиныприродывмузыке.Эмоционально-образноесодержаниемузыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из 

мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. 

Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями 

ступеней, нот. Исполнение двухголосия. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. 

Музыкальныеинструменты:арфа,фортепиано,виолончель,флейта-пикколо, 

челестаидр. 

Народныеинструменты:кастаньеты. 

Симфоническийоркестр.Камерныйоркестр.Шумовойоркестр. 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства 

выразительности в музыке, поэзии и живописи. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские народные 

песни и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, 

эстонская, французская народные песни). 

4 класс 

Музыкавжизничеловека 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины 

природы в музыке. 

Инструментальнаяивокальнаямузыка. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. Вальс, 

полька, менуэт. Гавот. Канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал 

симфонии. Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для 

солирующего инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные 

иллюстрации клитературным произведениям. 

Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая 

музыка. Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество 

композиторов «Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка 

композиторов разных стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов XXвека. 

Песенное творчество современных композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, 

календарные. Особенности музыкального языка народной песни. 

Основныезакономерностимузыкальногоискусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные 

средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание 

музыкальных произведений, связанных с картинами природы. 

Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. 

Бетховена,В.-А.Моцарта,Д.Б.Кабалевского.Сравнениесредствмузыкальной 
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выразительности внародных песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и 

музыкальные инструменты в сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для 

юных слушателей». 

Мелодияиаккомпанемент.Многоголосие.Двухголосие:слушаниеиисполнение. 

Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/ 4 , 4/4. Лад, 

характеристика мажорного и минорного ладов. Тональность. 

Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический 

аккомпанемент. 

Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты: 

названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот, 

обозначение тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе). 

Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел. 

Выражениехудожественно-образногосодержанияпроизведенийвформепостроения музыки. 

Музыкальныеформы:одночастная,двух-итрехчастная,вариации,рондо. 

Музыкальнаякартина мира 

Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных 

инструментов им. В.В. Андреева. 

Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое 

пение a cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальнаямузыка. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория. 

Музыкальныеинструменты:фортепиано,скрипка,альт,виолончельидр. 

Клавесин. 

Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого 

проекта «В стране музыкальных инструментов». 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители 

вокальной и инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, 

контральто, меццо-сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, 

виолончелисты, пианисты. 

Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, 

австрийская песни, неаполитанские песни). Баркарола. 

Афоризмыо музыке. 

 

Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусству 

1класс—«Тыизображаешь,украшаешь и строишь». 

Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной деятельности в 

повседневной жизни, сработой художника, учатся с разных художнических позиций 

наблюдать реальность, атакже, открывая первичные основания изобразительного языка, 

— рисовать, украшать иконструировать, осваивая выразительные свойства различных 

художественных материалов. 

2класс— «Искусствои ты». 
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Художественное развитие ребенка сосредотачивается на способах выражения в 

искусстве чувств человека, нахудожественных средствах эмоциональной оценки: доброе 

— злое,взаимоотношенииреальностиифантазиивтворчествехудожника. 

3класс—«Искусствовокругнас». 

Показано присутствие пространственно-визуальных искусств в окружающей нас 

действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они 

воздействуют на нас дома, на улице, в городе иселе, в театре и цирке, на празднике — 

везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

4класс—«Каждыйнарод—художник». 

Дети узнают, почему у разныхнародов по-разному строятся традиционные 

жилища, почему такие разные представления о женской и мужской красоте, так 

отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная,красота помогает глубже 

понять свою родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и 

литература, помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Тыизображаешь,украшаешьистроишь 

Ты учишься изображать 

Изображениявсюдувокругнас. 

МастерИзображенияучитвидеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображатьможновобъеме. Изображать 

можно линией. Разноцветные краски. 

Изображатьможноито,чтоневидимо(настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь 

Мирполонукрашений. 

Цветы. 

Красотунужноуметьзамечать. 

Узорынакрыльях.Ритмпятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшенияптиц.Объемнаяаппликация. Узоры, 

которые создали люди. 

Какукрашаетсебячеловек. 

МастерУкрашенияпомогаетсделатьпраздник(обобщениетемы). 

 

Ты строишь 

Постройкивнашейжизни. 

Дома бывают разными. 

Домики,которыепостроилаприрода. 
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Домснаружиивнутри. 

Строим город. 

Всеимеетсвоестроение. 

Строим вещи. 

Город,вкотороммыживем(обобщение темы). 

 

Изображение,украшение,постройкавсегдапомогаютдругдругу 

ТриБрата-Мастеравсегдатрудятсявместе. 

Праздник весны. 

Сказочнаястрана. 

Времена года. 

Здравствуй,лето!Уроклюбования(обобщениетемы). 

 

Искусствоиты 

Какичемработает художник? 

Триосновныхцвета—желтый,красный,синий. Белая 

и черная краски. 

Пастельицветныемелки,акварель,ихвыразительныевозможности. Выразительные 

возможности аппликации. 

Выразительныевозможностиграфическихматериалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданныематериалы(обобщениетемы). 

 

Реальность и фантазия 

Изображениеиреальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройкаиреальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-МастераИзображения,УкрашенияиПостройкивсегдаработаютвместе 

(обобщение темы). 

 

Очемговоритискусство 

Изображениеприродывразличныхсостояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображениехарактерачеловека:женскийобраз. 

Изображениехарактерачеловека:мужскойобраз. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

Очемговорятукрашения. 

Образ здания. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Какговорит искусство 
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Теплыеихолодныецвета.Борьбатеплогоихолодного. Тихие и 

звонкие цвета. 

Чтотакоеритмлиний? 

Характер линий. 

Ритмпятен. 

Пропорциивыражаютхарактер. 

Ритмлинийипятен,цвет,пропорции —средствавыразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

Искусствовокругнас 

Искусствов твоемдоме 

Твои игрушки. 

Посудаутебядома. 

Обоиишторыутебядома. 

Мамин платок. 

Твоикнижки. 

Открытки. 

Трудхудожникадлятвоегодома(обобщениетемы). 

 

Искусствонаулицахтвоегогорода 

Памятники архитектуры. 

Парки,скверы,бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебныефонари. 

Витрины. 

Удивительныйтранспорт. 

Трудхудожниканаулицахтвоегогорода(села)(обобщениетемы). 

 

Художникизрелище 

Художник в цирке. 

Художниквтеатре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздниквгороде. 

Школьныйкарнавал(обобщениетемы). 

 

Художники музей 

Музейвжизнигорода. 

Картина—особыймир.Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картиныисторическиеибытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественнаявыставка(обобщениетемы). 
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Каждыйнарод-художник 

(изображение,украшение,постройкавтворчественародоввсейземли) Истоки 

родного искусства 

Пейзаж родной земли. 

Деревня—деревянныймир. 

Красота человека. 

Народныепраздники(обобщениетемы). 

 

Древниегороданашей земли 

Роднойугол. 

Древниесоборы. 

Города Русской земли. 

Древнерусскиевоины-защитники. 

Новгород.Псков.ВладимириСуздаль.Москва. 

Узорочье теремов. 

Пирвтеремныхпалатах(обобщениетемы). 

 

Каждыйнарод — художник 

Странавосходящегосолнца.ОбразхудожественнойкультурыЯпонии. 

Народы гор и степей. 

Городавпустыне. 

Древняя Эллада. 

ЕвропейскиегородаСредневековья. 

Многообразиехудожественныхкультурвмире(обобщениетемы). 

 

Искусствообъединяетнароды 

Материнство. 

Мудростьстарости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юностьинадежды. 

Искусствонародовмира(обобщениетемы) 

 

Содержаниепрограммыпотехнологии 1 

класс 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда. 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

Мирпрофессий,ихсоциальноезначение.Профессиитипа«Человек-техника», 

«Человек-природа», «Человек-человек»,«Человек-художественныйобраз». 

Разнообразие предметов рукотворного мира (техника, предметы быта,декоративно-

прикладного искусства). Ориентировка в задании: анализ информации в процессе 

наблюдений, чтения текста на страницах учебника, обращения к справочным страницам, 

аудио- и видеоматериалам, общения с учителем и 

сверстниками.Организациярабочегоместа.Рациональноеразмещениенарабочемместемате

риалови 
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инструментов. Планирование хода практической работы. Самоконтроль практических 

действий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. Работы коллективные, 

групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживаниевшколеидома,элементарныйуходзаодеждойиобувью. 

2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

 Многообразиематериалов. 

Бумагаразных видов,ткань,природныйматериалплоскийиобъемный,пластилин, 

«бросовый» материал, текстильные материалы (нитки, тесьма и т.д.). 

Свойстваматериалов: 

- бумагуможнорезать,складыватьпопрямой,рвать,сминать,приклеивать,скручиват

ь; 

- пластилинможноотрыватьоткуска,отрезатьниткойилистекой,сминать, придавать 

разную форму, размазывать; 

- тканьможнорезать, сшивать; 

- нитки использовать для соединения деталей из ткани, тесьму можно 

вплетать,сутаж, веревки использовать для косого плетения. 

 Технологическиеприемыобработкиматериалов. 

Разметка:наглаз,пошаблону,трафарету,спомощьюлинейки. 

Сборкаисоединениедеталей:клеем,нитками,переплетением,скручиванием, 

пластилином. 

Отделка:вышивкой,аппликацией,раскрашиванием. 

Видыхудожественнойтехники 

Лепка 

«Печатание»узоровирисунковнапластилиновойоснове. 

«Рисование»жгутикамиизпластилина. 

Лепкаконструктивнымспособомнесложныхфигур. 

Лепка из снега. 

Аппликация 

Вырезаннаяизбумагиаппликациянабумажнойоснове(аппликацияиз кругов). 

Аппликация из пластилина. 

Плоскаяаппликациянабумажнойосновеизприродныхматериалов(листьев). Детали 

можно дорисовывать. 

Аппликациясиспользованием «косичек». 

Мозаика 

Заполнениетольколинииконтуракусочкамибумаги(фольги)илиприродными 

материалами. 

Выполнениемозаичногоизображенияспомощьюприродныхматериалов(семян растений, 

ракушек, гальки) на тонком слое пластилина. Основа плоская или объемная. 

Художественное складывание 

Складываниеприемомгофрированияполоскиипрямоугольника. 

Оригамиизбумажногоквадратасиспользованиемсхеми условных знаков. 

Плетение 

Объемноекосоеплетениевтрипрядиизразличныхматериалов. 
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Плоское прямое плетение из полосок бумаги или других материалов в шахматном 

порядке (разметка с помощью шаблона). 

Простейшееузелковоеплетение. 

Шитьеи вышивание 

Швы «вперед иголку» и «вперед иголкус перевивом»на разреженной ткани, ткани в 

полоску и клетку. Продергивание нитей на льняной ткани, отделка бахромой. 

Пришиваниепуговицысдвумяотверстиями. 

Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой,стекой). 

Работа с технической документацией (эскизы, схемы). Условные знаки оригами: 

сложить «долиной», сложить «горой», складка, перевернуть. Чтение и выполнение 

разметки сопорой на эскизы, схемы. 

Изготовлениеплоскостныхиобъемныхизделийпорисункам,эскизам,схемам. 

3. Конструированиеимоделирование 

Понятие о конструкции изделия. Деталь изделия. Выделение деталей изделия. Виды 

соединения деталей. 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу и 

позаданным условиям. 

Плоскостное моделирование и конструирование из геометрических фигур 

Аппликацияизгеометрическихфигур,размеченныхпошаблону(трафарету)и 

наклеенныхтак,чтодеталиотчетливо видны. 

Геометрическаямозаика. 

Объемноемоделированиеизготовыхгеометрическихформ 

Созданиетехническихмоделейизготовыхгеометрическихформ. 

Созданиехудожественныхобразовизготовыхформсдобавлениемдеталей. 

Объемноемоделированиеиконструированиеизбумаги 

Многодетальныеобъемныеизделияизбумаги,полученныеприемомсминания. 

Объемные изделия из бумаги, полученные приемом скручивания. 

Моделированиелетательныхаппаратовсразметкойпошаблонуипо клеткам. 

Художественноеконструированиеизприродногоматериала 

Многодетальные объемные изделия из природных материалов в соединении с бумагой, 

картоном, тканью, проволокой и другими материалами. 

Многодетальныеобъемныеизделияизоднихприродныхматериалов. 

Моделированиенесложныхмоделейиздеталейконструктора 

 

2 класс 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда. 

Самообслуживание 

Материальная культура как продукт творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека. 

Мирпрофессий.Профессиитипа«Человек-техника»,«Человек-природа», 

«Человек-художественный образ». 

Ориентировка в задании: анализ информации в процессе наблюдений, чтения 

текстана страницах учебника, восприятия аудио- и видеоматериалов, в процессеобщения 

с учителем и сверстниками. Организация рабочего места. Рациональное размещение 

нарабочем месте материалов и инструментов. Планирование хода практической работы. 



200  

Самоконтрольдействий. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, схемы, 

простейшего чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская работа. 

Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в работе. 

Самообслуживаниевшколеидома,элементарныйуходзаодеждойиобувью. 

2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

 Многообразиематериалов. 

Бумага обычная цветная, страницы журналов, бумажные салфетки, гофрированная 

иметаллизированная бумага, фантики; ткань, тесьма, веревки, нитки; клеенка, поролон, 

фольга, пластилин, тесто, птичьи перья, вата, яичная скорлупа, различный «бросовый» 

материал. 

Новыесвойстваматериалов: 

- разрывание бумаги по прямой и кривой линиям, по спирали, скручивание, 

надрезание,обрываниекусочками,сминаниекомочков,гофрирование,сгибаниевнутрь и 

выгибание наружу, вплетание полосок, сгибание полоски; 

- наклеивание ткани на бумагу и вырезание, складывание в технике оригами, 

вышивание по криволинейному контуру, присборивание; 

- рисование штрихами на пластилиновой основе, обрубовка, вытягивание из 

целого куска. 

Приклеивать можно клеенку, поролон, фольгу, птичьи перья, вату, яичную 

скорлупу, пластиковые трубочки. 

Технологическиеприемыобработкиматериалов. 

Разметка:наглаз,пошаблону,спомощьюлинейки, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, пластилином, скручиванием, 

закручиванием ниткой, переплетением, с помощью узлов, сцеплением ворса бархатной 

бумаги и ниток, скотчем. 

Отделка: налепные украшения, рамочка в технике мозаики из кусочков ткани, 

рамочки из тесьмы, украшение кружевом. 

Видыхудожественнойтехники 

Лепка 

Выполнение с помощью стеки узора или рисунка на тонком слое пластилина, 

нанесенного на плоскую или объемную основу. 

Вылепливаниепредметаиз нескольких частей путемпримазывания одной части к 

другой (конструктивный способ лепки - обрубовка). 

Лепкаизцелогокускапутемвытягивания(пластическийспособлепки). 

Лепка из теста. 

Аппликация 

Обрывнаяаппликацияизбумагинабумажнойоснове. Плоская 

аппликация из ткани на бумажной основе. 

Объемная аппликация из бумаги, природных материалов или ткани на бумажной 

или картонной основе. 

Комбинированиеводнойработеразныхматериалов(коллаж). 

Мозаика 

Заполнение всего контура элементами, вырезанными из бумаги или полученными 

спомощью обрывания. 

Объемнаямозаика. 
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Выполнениемозаикиизразныхматериалов. 

Художественноескладывание 

Складывание приемом гофрирования («гармошкой») деталей из круга, 

овала,квадрата, треугольника. Объединение деталей в одном изделии. 

Оригамиизбумажногоквадратапосхеме.Складываниеквадратнойльнянойсалфеткии 

сравнение свойств бумаги и ткани. 

Плетение 

Косоеплетениевчетырепрядиизтекстильныхматериаловилибумажного шпагата, 

проволоки, соломы. 

Прямоеплетениеизполосокбумаги(разметкапо линейке). 

Узелковоеплетение(макраме)изтекстильныхматериалов(узлыморскиеи 

декоративные). 

Шитьеи вышивание 

Вышивание по криволинейному контуру швом «вперед иголку». 

Пришиваниепуговицысчетырьмяотверстиямиразнымиспособами. 

Приемыбезопаснойработыс инструментами(ножницами,иглой,линейкой, стекой). 

Работа с технической документацией (рисунок, схема, эскиз, простейший чертеж). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная). Условные знаки оригами: сложить 

«долиной»,сложить «горой», складка, вогнуть внутрь, выгнуть наружу, перевернуть. 

Изготовлениеплоскостныхиобъемныхизделийпорисункам,эскизам,схемам, простейшим 

чертежам. 

 

3. Конструированиеимоделирование 

Выделение деталей изделия. Виды соединения деталей. Конструирование и 

моделирование изделий из различных материалов по образцу и заданным условиям. 

Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. 

Аппликация и мозаика из геометрических фигур. 

 

Объемноеконструированиеимоделированиеизготовыхформ 

Болеесложные(посравнениюспервымклассом)техническиемоделиизготовых форм. 

Болеесложныехудожественныеобразыизготовыхгеометрическихформ(втом числеиз 

цилиндра и конуса). 

Объемноеконструированиеимоделированиеизбумаги 

Поделкиизоднойилинесколькихполосок,полученныеприемамискладывания, 

сгибания. 

Летающиемодели. 

Моделированиеиздеталейконструктора 

 

3 класс 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда. 

Самообслуживание. 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края, уважительное 

отношение к ним. 

Профессии типа «Человек - техника», «Человек - природа», «Человек - 

художественный образ». 
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Общиеправиласозданияпредметоврукотворногомира(удобство,эстетическая 

выразительность, прочность). 

Ориентировкавзадании,организациярабочегоместа,планированиетрудового процесса, 

контроль и корректировка хода работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных изданий и электронных 

источников информации. 

Заданияразныхтипов-отточногоповторенияобразца(ввидерисунка,схемы, чертежа) до 

создания собственных образов. Исследовательская работа. 

Использованиеполученныхзнанийиуменийдлятворческойсамореализациив 

домашних условиях. 

Осуществлениеподруководствомучителяпроектнойдеятельностипосозданию 

готового продукта. 

2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты 

 Многообразиематериалов. 

Пластилин, бумага обычная цветная, белая плотная, цветная с двух сторон, картон, 

гофрированный картон, ткань, нитки, тесьма, сутаж, природный материал (песок,опилки, 

яичная скорлупа, высушенная кожура цитрусовых), пуговицы, бусины, бисер. 

Свойстваматериалов: 

-  бумага: вырезание по внутреннему контуру, симметричное вырезание из бумаги, 

сложенной в несколько слоев, объемное плетение из двух полосок; 

- ткань:выполнениешвов,приклеиваниенабумагу,склеиваниедеталейиз ткани; 

-  нитки: соединение деталей, приклеивание на основу, плетение на картоне с 

помощью иголки. 

Технологическиеприемыобработкиматериалов. 

Разметка:наглаз,спомощьюлинейки,циркуля, копированием. 

Сборка и соединение деталей: клеем, сшиванием, щелевым замком, с помощьюклапанов, 

надрезов, переплетением; модульное соединение, с помощью проволоки, пластилина. 

Отделка:вышивкой,бисером,раскрашиванием. 

Подбор материалов для изделий по их декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам. 

Видыхудожественнойтехники 

Лепка 

Лепка сложной формы разными приемами, в том числе и приемами, 

используемыми внародных художественных промыслах. 

Лепканизкимивысокимрельефом(барельефи горельеф). 

Аппликация 

Выпуклаяконтурнаяаппликация(полинииконтураприклеитьнитки,шнурки, бумажный 

шпагат, полоски гофрированного картона или пришить тесьму, сутаж). 

Прорезнаяаппликация(наодномлистебумагивырезатьконтур,надругой приклеить 

ткань большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Мозаика 

Мозаикаизмелкихприродныхматериалов,напримерпескаили опилок. 

Коллаж 

Соединениеводнойработеразныхматериалови предметов. 

Художественноевырезание 
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Вырезание узоров, фигур, в том числе и симметричное вырезание, с 

предварительным нанесением контура. 

Вырезаниеузоров,фигурбезпредварительногонанесенияконтура,втомчислеи симметричное 

вырезание. 

Прорезнаяаппликация(наодномлистебумагивырезатьконтур,надругойприклеить ткань 

большего размера, чем контур, и первый лист наклеить на второй). 

Художественноескладывание 

Оригамиизквадратаипрямоугольника.Модульноеоригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение 

Объемноеплетениеизбумаги.Плетениенакартонеспомощьюиголкиинитки. 

Шитьеи вышивание 

Знакомствосразличнымприменениемшвов«строчка»,«черезкрай», «петельный». 

Пришивание пуговиц «на ножке» в процессе изготовления изделий. 

Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой,стекой, линейкой, 

циркулем). 

Работастехническойдокументацией(эскизы,схемы,чертежи,рисунки,развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Условные знаки оригами. Чтение 

условных графических изображений. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу, эскизу, схеме. 

3. Конструированиеимоделирование 

Конструкцияизделия.Детали,их форма,взаимноерасположение,видысоединения 

деталей. 

Несложныеконструкцииизделийпорисунку,простейшемучертежу,эскизу, образцу. 

Простейшиезадачиконструктивногохарактеранаизменениесвойствконструкции. 

Плоскостноеконструированиеимоделирование 

Мозаикаизэлементовкругаиовала.Игрушкиизкартонасподвижными деталями. 

Головоломкиизкартонаишнура. 

Объемноеконструированиеимоделированиеизбумаги 

Объемныеизделияиздеталей,соединенныхспомощьющелевогозамка. 

Объемные изделия с клапанами. 

Объемныеизделиясразнымиспособамисоединения. 

Технические модели, изготовленные по чертежу. 

Конструированиеимоделированиеизткани 

Плоскиеигрушкиилисувенирыизткани.Деталисоединяютсяшвом. 

Плоские игрушки из ткани. Детали соединяются клеем. 

4. Практикаработынакомпьютере 

Значение компьютера в жизни человека. Понятие информации. Восприятие, 

кодирование/декодирование разного рода информации. Возможности компьютера для 

хранения и передачи информации. 

Основные устройства компьютера. Включение и выключение компьютера, 

перевод в режим ожидания. Компьютерные программы: калькулятор, текстовые 

редакторы Блокнот, WordPad и графический редактор Paint. Их назначение и 

возможности. 
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Операции над файлами и папками: создание, перемещение, копирование, 

удаление. 

Открываниефайловизапускпрограммы.Сохранениевводимой информации. 

Интернет: понятие, назначение, программы-обозреватели. Компьютер как 

средство поиска и воспроизведения необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Правила поведения в компьютерном кабинете. Соблюдение безопасных и 

рациональных приемов работы на компьютере. 

4 класс 

1. Общекультурныеиобщетрудовыекомпетенции.Основыкультурытруда. 

Самообслуживание 

Культурно-историческая ценность предшествующих традиций, отраженных в 

предметном мире, бережное отношение к ним. 

Наиболее распространенные в своем регионе профессии. Профессии родителей 

учащихся. 

Использованиевпродуктивнойдеятельностинаиболееважныхправилдизайна. 

Анализ задания, рациональное размещение на рабочем месте материалов и 

инструментов, планирование трудового процесса, контроль и корректировка хода 

работы. 

Отбор и анализ информации из учебника, других печатных и электронных 

источников. 

Задания разных типов - от точного повторения образца (в виде рисунка, 

фотографии, схемы, чертежа) до создания собственного образа. Исследовательская 

работа. Работы коллективные, групповые, парами, индивидуальные. Взаимопомощь в 

работе. 

Проектнаядеятельность(индивидуальная,групповая,коллективная). 

Использование полученных знаний и умений для самообслуживания и 

благоустройства своего дома. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты 

 Многообразиематериалов. 

Бумага разных видов, ткань (одноцветная, белая, узорчатая, с разреженным 

полотняным плетением, канва), нитки (швейные, мулине, шерстяные, ирис), ленты, 

проволока, пластилин, картон, природные материалы (живые цветы, сухоцветы, 

солома), различные предметы для наполнителя («шумелки» и «картон ручнойработы»), 

бусинки и бисер, краски. 

Новыесвойстваматериалов: 

- бумага:складываниепокривой,получениебумажного«теста»; 

- ткань:росписькрасками; 

- нитки, проволока, солома: использование пластических свойств для 

конструирования и вязания. 

Технологическиеприемыобработкиматериалов. 

Разметка:наглаз,копированием,спомощьюлинейки,угольника,циркуля. Сборка и 

соединение: клеем, нитками, проволокой. 

Отделка:вышивкой,аппликацией,раскрашиванием. 

Видыхудожественнойтехники 
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Лоскутнаямозаика 

Деталивырезаныизтканиподолевойнитииприклеенынабумагу. Детали 

вырезаны из ткани по долевой нити и сшиты. 

Вышивание 

Вышиваниекрестомнаразреженнойткани,канвепоэскизу,схеме. 

Швы «петельки» и «вприкреп». 

Папье-маше 

Кусочкибумагинаклеиваютсяслоямидругнадруга(слоистоепапье-маше). 

Папье-маше из размельченной бумажной массы. 

Росписьткани 

Свободнаяроспись.Росписьпосоли.Холодныйбатик. 

Вязание 

Видыпряжи.Видыкрючкови спиц. 

Вязаниекрючком.Приемывязания-цепочкаизвоздушныхпетель,столбикибез накида 

и с накидом. 

Вязаниенаспицах.Наборпетель.Видыпетель.Чулочнаявязка,вязка «резинка». 

 Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой, 

крючком, спицами, циркулем). 

Работастехническойдокументацией(эскизы,схемы,чертежи,рисунки,развертка). 

Линии чертежа (контур, сгиб, размерная, осевая). Чтение условных графических 

изображений. Изготовление изделий по рисункам, эскизам, схемам, чертежам. 

3. Конструированиеимоделирование 

Изделие,детальизделия.Соответствиематериала,конструкцииивнешнегооформления 

назначению изделия. 

Исследованиеконструктивныхособенностейобъектов,подборматериалови 

технологии их изготовления, проверка конструкции в действии, внесение коррективов. 

Художественноеконструированиеизрастений 

Композицииизсухихрастений.Букетыикомпозицииизживыхрастений. 

Объемноеконструированиеимоделированиеизбумагиикартона 

Объемныеподелкиизбумаги,сделанныеспомощью надрезов. 

Объемныеизделияизбумаги,полученныеприемом«складыванияпо кривой». 

Объемныеигрушкиизкартонныхкоробоксподвижными деталями. 

Конструированиеимоделированиеизразныхматериалов 

Соломеннаяскульптура.Разныеприемывыполнениясоломенныхизделий. 

Изготовление кукол из ниток. 

Конструирование из проволоки - контурные, каркасные фигуры, 

проволочная скульптура. 

Объемноемоделированиеиз ткани 

Моделированиебесшовныхкукол. 

Объемные игрушки из плотной ткани, детали которых соединяются наружным 

петельным швом. 

Объемные игрушки из тонких тканей, детали которых соединяются внутренним 

швом «строчка» и выворачиваются. 

4. Практикаработына компьютере 
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Выполнениебазовых действийнакомпьютересиспользованиембезопасныхдля 

органов зрения, нервной системы и опорно-двигательного аппарата приемов работы. 

Использование компьютера для поиска и воспроизведения необходимой 

информации, для решения доступных учебных задач с простыми информационными 

объектами (текстом, рисунками, таблицами). Основные операции при создании текстов 

и оформлении текстов. Клавиатурное письмо. Работа с клавиатурным тренажером. 

Электронныетаблицы,ихназначение. 

Компьютерныепрограммы: MSWord, MSPublisher, AdobePhotoshop, 

MSPowerPoint. 

 

Содержаниекурсафизическаякультура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных занятий физическими 

упражнениями.Ходьба,бег,прыжки,лазанье, ползание,ходьбана лыжах,плаваниекак 

жизненно важные способы передвижения человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Изисториифизическойкультуры. 

История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Связь физической культуры с трудовой и 

военной деятельностью, с традициями и обычаями народа. 

Физическиеупражнения. 

Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

выносливости, гибкости, координации. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных 

сокращений. 

Способыфизкультурнойдеятельности 

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 развития физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения физических 

упражнений. 

Самостоятельныеигрыиразвлечения. 

Организация "и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическоесовершенствование 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность. 

Комплексы физическихупражнений для утренней зарядки, физкультминуток, 

занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 
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Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Гимнастикасосновами акробатики. 

Организующие команды и приѐмы. 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 упораприсевкувырок назад до упоранаколенях сопоройнаруки, прыжком 

переход в упор присев, кувырок вперѐд. 

Упражнениянанизкойгимнастическойперекладине: 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 ноги вперѐд. 

Опорныйпрыжоксразбегачерезгимнастическогокозла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. 

Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий 

сэлементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, 

прыжкамии с ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных 

исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и на двух ногах на месте и 

спродвижением; в длину и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

Броски:большогомяча(1кг)надальностьразнымиспособами. 

Метание:малогомячавнеподвижнуюмишеньина дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; 

торможение. 

Подвижные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые 

задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, 

ловкость и координацию движений. 

На материале лѐгкой атлетики: игры, включающие прыжки, бег, метания и 

броски; упражнения на координацию движений, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах; игры, 

включающие упражнения на выносливость и координацию движений. 

Спортивные игры. 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 

вкорзину; подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:подбрасываниемяча;подачамяча;приѐмипередачамяча;подвижные 

игры на материале волейбола. 

Подвижныеигрыразных народов. 

Общеразвивающиеупражнения 

Наматериалегимнастикисосновами акробатики 
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Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага,глубоких выпадов,вприседе,взмахами ногами;наклонывперѐд,назад,всторону 

встойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой 

и левой ногой, стояу гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие всебя максимальное сгибание туловища (в стойках и седах), 

прогибание туловища; индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 

Развитие координации движений: произвольное преодоление простых 

препятствий; передвижения сизменяющимисянаправлениями движения состановками в 

заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическомубревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, концентрацию ощущений, на 

расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лѐжа, седах); 

жонглирование мелкими предметами; преодоление полос препятствий, включающих 

всебя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку из матов; комплексы 

упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями 

руками и ногами; равновесие (например, «ласточка» на широкой или ограниченной 

опорес фиксацией положения); жонглирование мелкими предметами в процессе 

передвижения; упражнения на переключение внимания и чувственного контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных 

групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных направлениях по намеченным 

ориентирам и по сигналу; жонглирование мелкими предметами в движении 

(передвижение правым и левым боком, вперѐд и назад). 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой; виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих 

упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), 

на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления и коррекции мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры 

на руки и ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела и 

дополнительных отягощений (набивные мячи до 1—3 кг, гантели до 100 г, 

гимнастическиепалки и булавы),комплексы упражнений спостепеннымвключениемв 

работу основных мышечных групп и увеличивающимся отягощением (вес гантелей, 

эспандеры, резиновые бинты); лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по 

гимнастической стенке и наклонной гимнастической скамейке: в упоре на коленях и в 

упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; 

подтягивание в висе стоя, лѐжа, согнувшись; отжимание лѐжа с опорой на 

гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с предметом в руках (с 

продвижением вперѐдпоочерѐдно на правой и левой, на месте вверх и с поворотами 

вправо и влево); прыжки вверх-вперѐд толчком одной и двумя о гимнастический 

мостик; комплексы упражнений с дополнительным отягощением и индивидуальные 

комплексы избирательной направленности на отдельные мышечные групп. 

 

Наматериалелѐгкой атлетики 
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Развитие координации движений: бег с изменяющимся направлением; бег по 

ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из разных исходных положений; 

прыжки через скакалку на месте на одной и двух ногах, поочерѐдно на правой и левой. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальной скоростью снизкого и высокого старта,из разных исходныхположений; 

челночный бег; бег с горки в максимальном темпе, ускорение из разных исходных 

положений; броски встенкуи ловля теннисного мяча вмаксимальномтемпе, из разных 

исходных положений, с поворотами; рывки с места и в движении по команде (по 

сигналу). 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, 

чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; 

повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

уменьшающимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6- 

минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; 

повторное преодоление препятствий во время бега (по типу барьерного бега с высотой 

прыжка на15—20 см); передача набивного мяча (1—2 кг) в максимальном темпе, по 

кругу, изразных исходных положений, метание набивных мячей (1—2 кг) одной и 

двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, 

снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высотуна 

месте и с продвижением вперѐд (правым и левым боком) с доставанием ориентиров, 

расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; 

запрыгивание на горку из матов и последующее спрыгивание с неѐ. 

Наматериалелыжныхгонок 

Развитие координации движений: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на 

месте,в движении, прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражненийстоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; 

спуск с горы налыжах с изменяющимися стойками; подбирание предметов во время 

спуска в низкойстойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах различными способами в 

режимеумеренной интенсивности, с прохождением отрезков в режиме большой 

интенсивности, сускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

 

Башкирскийязыккакгосударственный 

Целями изучения предмета «Башкирский язык как государственный» в 

начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• формированиекоммуникативнойкомпетенцииучащихся:развитиеустной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

«Башкирский язык как государственный» начинается с обучения грамоте. 

Обучение грамоте направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 

графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, 

совершенствованиефонематическогослуха,осуществлениеграмматико- 
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орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках 

обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение письму идѐт параллельно с 

обучением чтению. Работа над текстом предусматривает формирование речевых 

умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст 

действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, 

текст-рассуждение) и жанра с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения, 

соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 

самооценкой выполненной учеником творческой работы. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить на башкирском 

языке) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения 

воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого 

высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, 

высказывать свою точку зрения набашкирском языке. Усваиваются продуктивные 

формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей 

проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

 

Краеведение 

2 класс 

Здравствуй, родная школа! 

Г.Юнусова.Первоесентября. 

Ш. Бабич. Книга. 

ПрослушиваниепесниР.ХасанованасловаШ.Галиева«Школьныегоды». 

Золотая осень 

X.Габитов. Осень. 

А.Игебаев.Сентябрь. 

ЗнакомствоокартинамиНародногохудожникаСССРБ.Домаш-никова:«Осень. 

Электричка»,«Птицыулетают»,«Бабьелето». 

РассказыФарита Исянгулова 

ЧтениерассказовФ.Исянгулова«Батыры», «Ктоглупышка?», «Леснаядевочка» - 

беседа по прочитанным произведениям. Краткие сведения учителя о писателе Ф. 

Исянгулове. 

Вмиретанца 

Курай-древнийбашкирскиймузыкальныйинструмент 

СлавныелюдиБашкортостана 

МустайКарим-народныйпоэтБашкортостана По 

памятным местам г. Уфы 

Н.Наджми.ВУфеестьдом. Г. 

Давлетов. Город на горе. 

ПрослушиваниеиразучиваниепесниX.АхметованасловаР.Янбулатовой«Уфа 

-моя столица». 

Детский фольклор 

НародныйартистА.Мубаряков 

Н. Ирсаева. Актер и человек. 
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Башкирскиенародныеигры 

Нашесчастье-втруде 

X.Габитов.Унасувсехзабота. Р. 

Шаммас. За работу. 

А.Ахметкужин. Грабли. 

СалаватЮлаев-легендарныйгеройбашкирскогонародаипоэт-импровизатор Сказки о 

животных 

Настражемира День 

8 Марта 

А.Ягафарова.Колючееплатье. 

ИзпрошлогоБашкортостана 

Р. Бикбаев. Заветное слово. 

Композитор 3. Исмагилов 

Башкирскиебогатырскиесказки 

Салют Победы 

Г.Юнусова.Двадцатипятилетнийдед. 

Узоры года 

Г.Юнусова. Походная песня. 

Обобщающаябеседапопредмету. 3 

класс 

Сновымучебнымгодом! 

Чтениепроизведенийбашкирскихавторов,посвященныхновомуучебномугоду. Г. 

Юнусова. Перемена. 

Г.Давлетов.ОтличникЮмагул. 

Прослушивание песни Д. Хасаншина на слова С. Алибаева «Мы- 

третьеклассники». 

Вмиресказок 

Сведения о волшебных сказках башкир, их сходствах и отличиях со сказками 

других народов. Чтение сказки «Урал батыр». Беседа по ее содержанию. Беседа о любви 

и преданности сказочных персонажей к родной земле. 

Детский фольклор 

Игра—«Перстень—бычок» С. 

Т. Аксаков - наш земляк 

КомпозиторыБашкортостанадлядетей 

Наш земляк - художник А. Нестеров 

Поэт Г. Салям. 

СлавныесыныБашкортостана. АхметзакиВалиди. 

ГородаБашкортостана 

Б.Бикбай-Ишимбай. 

В. Трубицын. Золотая Туймаза. 

НародныйхудожникА.Лутфуллин 

Башкирские легенды и предания 

С. Злобин и Салават Юлаев 

Башкирскиеписателидетям 

Уральская зима 

Х.Габитов. Зима. 
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А.Ахметкужин.ДедушкаМороз. 

Н.Наджми. Зима. 

М.Карим.КогдаДедМороз былмаленьким. 

ПрослушиваниепесниД.ХасаншинанасловаС.Алибаева «Первый снег». 

ПомузеямУфы 

Сказки 3. Биишевой 

КомпозиторХусаинАхметов 

Сэсэны-народныепредсказатели 

Шежере - моя родословная 

Поэт Р.Гарипов 

Театри дети 

МойроднойБашкортостан 

М.Карим. Березовый лист. 

К.Киньябулатова. Чай. 

ПрослушиваниепесниМ.БикбовойнасловаМ.Сиражи«Башкортостан». 

Памятные уголки родного края 

Х.Гилязев.ПриезжайтекнамвСармасан. 

А.Атнабаев. Край мой. 

Ш.Анак.Журавлинаяпесня. 

Прослушивание песни А. Габдрахманова на слова Б.Нугумано-ва «По родным 

местам». 

Любимыепоэтыдетворы 

Чтение стихотворений М.Гали, А.Игебаева, Г.Юнусовой. Краткие сведения о 

самих поэтах и их творчестве. М.Гали. Сабантуй. Г.Юнусова. Бумага и карандаши. 

А.Игебаев. Вы не верьте. 

ТукайиБашкортостан 

Никто не забыт 

Предания и сказы 

Предания и сказы о недавнем прошлом. Особенности этого жанра фольклора, его 

отличиеотлегенд.Чтениепреданийисказов«Схваткасдвадцатьютанками», 

«Узаманапай»,беседапоих содержанию. 

Художники рисуют для детей 

Обобщающаябеседапопредмету. 4 

класс 

Здравствуй,новыйучебныйгод! 

М.Гали. Книга. 

Г.Давлетова. Диктант. 

Г.Юнусова.Живи, книга. 

ПрослушиваниепесниН.МустакимованасловаС.Алибаева.«Школьнаядорога». 

ПриродаБашкортостана. 

ПевецстепногоБашкортостана 

По театрам республики. 

НародныйпоэтБашкортостана 

КраткиесведенияожизниитворчественародногопоэтаБашкортостанаМ. Гафури. 

Чтение его рассказа «Дикий гусь». 
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БеседапокартинеА.Арсланова«ВстречаМ. ГафурисГ.Тукаем». 

Юностьнашихдедов 

БеседаохудожникахБашкортостана 

Композитор Рим Хасанов 

Детский фольклор 

УкраинскиеписателивБашкортостане 

БашкирскаяопераиБаязит Бикбай 

Сведения об истории Башкирского государственного театра оперы и балета, о 

первых операх 30-40-х годов «Акбузат», «Карлугас», «Айсылу». 

Объяснение понятия «Либретто». Рассказ о деятельности Б. Бикбая в области 

создания музыкальных драм, либретт для опер, его совместной творческой работе с 

композитором 3. Исмагиловым по созданию опер «Салават Юлаев», «Шаура», 

музкомедии «Кодаса». 

Прослушиваниеарийикуплетовизэтихсценическихпостановок. 

Константин Иванов - сын чувашского народа 

Ш.Бабич-звездабашкирскойпоэзии 

Композитор Роза Сахаутдинова 

Башкирские сатирические сказки 

Герои Башкортостана 

НашиземлякиГ.ИбрагимовиС.Рамиев 

Р.Нигмати-народныйпоэтБашкортостана 

Изисторииписменности 

Писменностьь башкир в прошлом. Понятие об арабской графике, тюркской 

письменности, которыми пользовались башкиры с Х-Х1 вв. Сведения о медресе, 

мектебах, русских школах для детей нерусского населения Урала, гимназиях в гг. Уфе, 

Оренбурге. О башкирах, получивших высшее образование в Казанском императорском 

университете. 

Обрядовыйфольклорбашкирскогонарода 

Д.Юлтый-певецтрудахлебороба 

Славные сыны Башкортостана 

Звезды башкирского балета 

Восстановлениевпамятиисториисозданияоперноготеатра;сведенияо возникновении 

балетной труппы в 30-х годах. 

Писатели-детям 

ПервыйпрофессиональныйхудожникизбашкирКасимДавлеткильдеев По 

туристическим тропам 

Обобщающаябеседапопредмету. 

 

Структурарабочих программкурсоввнеурочной деятельности: 

1) результатыосвоениякурсавнеурочнойдеятельности; 

2) содержаниекурсавнеурочнойдеятельностисуказаниемформорганизациии видов 

деятельности; 

3) тематическоепланирование. 

Рабочие программы по всем предметам учебного плана и курсам внеурочной 

деятельности начального общего образования являются приложением к данной 

образовательной программе и составляет 1 и 2 тома. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и 

развитияобучающихся,ихвозрастныхииныхособенностей,атакжеусловий, 
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необходимыхдляразвитияихличностныхипознавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определѐнные 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения 

личностных результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися. 

 

 Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсяна 

уровне начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при 

получении начального общего образования направлена на обеспечение духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, семьи и других институтов общества. 

ВосновуэтойПрограммыположеныключевыевоспитательныезадачи,базовые 

национальные ценности российского общества. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям 

своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

гражданской идентичности и обеспечивает: 

создание системы воспитательных мероприятий, позволяющих обучающемуся 

осваивать и на практике использовать полученные знания; 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, 

этническую и региональную специфику; 

формированиеуобучающегосяактивнойдеятельностнойпозиции. 

Программа содержит перечень планируемых результатов воспитания -формируемых 

ценностных ориентаций, социальных компетенций, моделей поведения младших 

школьников, рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю 

результатов урочной и внеурочной деятельности, направленные на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно- этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран; по 

формированию у обучающихся при получении начального общего образования 

ценностных ориентаций общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной творческой деятельности; по 

развитию коммуникативных навыков, навыков самоорганизации; по формированию и 

расширению опытапозитивного взаимодействия сокружающиммиром,воспитание основ 

правовой, эстетической, физической и экологической культуры. 

Нормативнаябаза: 

• ЗаконРоссийскойФедерации «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 
• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего 

образования; 

• Федеральныйзакон«Обосновахсистемыпрофилактикибезнадзорностии 

правонарушений несовершеннолетних»; 

• Закон«Озащитеправребенка»; 

• ЗаконРеспубликиБашкортостан«ОбобразованиивРеспубликеБашкортостан»; 
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• Республиканская программа «Духовно-нравственное воспитание подрастающего 

поколения»; 

• Устав МАОУ Школа №127 

Данная Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного развития 

младшего школьника. 

Такое пространство, иначе определяемое как уклад школьной жизни, интегрировано 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей. При этом образовательное учреждение создает условия для реализации 

разработанной собственной программы, обеспечивая духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Разрабатываяэтупрограмму,мыисходилиизконкретныхвозможностейшколы, 

проанализировали психологическую готовность обучающихся к работе, индивидуальные 

особенности обучающихся, материальноеи методическоеобеспечение,  учитывали 

запросы семей, взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, основные 

направления работы школы: духовно-нравственное и воспитание здорового образа жизни. 

Дляорганизациииполноценногофункционированиятакоговоспитательногопроцесса 

требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, семьи, 

общественных  организаций,  включая учреждения дополнительного образования, 

культурыиспорта.Ведущая,содержательноопределяющаярольвсозданиисоциально- 

открытогоукладашкольнойжизнипринадлежитпедагогическомуколлективушколы. 

Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсясодержит 

шестьразделов. 

Первый - «Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся» раскрывает конкретную цель и задачи духовно-нравственного развития 

младших школьников. 

Второй раздел «Основные направления духовно-нравственного развития 

обучающихся младших классов» содержит приоритетные направления воспитательной 

работы и определяет традиционные источники нравственности. 

В третьем разделе «Содержание духовно-нравственного развития учащихся 

начальной школы» раскрыты основные подходы к организации воспитания, задачи 

духовно-нравственного развития конкретизируются с учетом направления воспитания. В 

каждом из направлений воспитания раскрывается соответствующая система базовых 

ценностей, а так же приводятся основные виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися. 

Четвертый раздел «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по 

духовно-нравственному развитию обучающихся» формулирует основные условия 

повышения эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и 

общественности; задачи, формы взаимодействия школы и семьи, взаимодействие школы с 

общественными и традиционными религиозными организациями. 

В пятом разделе - «Планируемые результаты духовно-нравственного развития 

обучающихся»определеныценностныеотношения,представления,знания,опыт,которые 

должны быть сформированы у младших школьников по каждому из направлений 

воспитания. 

Шестой раздел «Критерии эффективности функционирования Программы духовно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников» предлагает ряд методик для 

изучения результата духовно- нравственного развития школьников, динамики 

нравственного развития, анализа состояния воспитательного процесса. 

Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся. 

Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания личности младшего 

школьника формулируются, достигаются и решаются в контексте национального 

воспитательного идеала. На его основе в Федеральном государственном образовательном 

стандартеначальногообщегообразованияобоснован«портретвыпускниканачальной 
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школы»и сформулирована основная цель нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Она заключается в становлении личностных характеристик 

выпускника начальной школы, а именно: 

• любящийсвоюсемью,свойкрайБашкортостан,своюРодинуисвой народ; 

• уважающийипринимающийценностисвоегородаи общества; 

• способныйкорганизациисобственнойдеятельностииготовыйсамостоятельно 

действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение. 

Духовно-нравственное воспитание - это процесс «содействия духовно- 

нравственному становлению человека, формированию у него: 

• нравственныхчувств(совести,долга,веры,ответственности,гражданственности, 

патриотизма), 

• нравственногооблика(терпения,милосердия,кротости,незлобивости), 

• нравственнойпозиции(способностикразличениюдобраизла,проявлению 

самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний), 

• нравственногоповедения(готовностислужениялюдямиОтечеству,проявления 

духовной рассудительности, послушания, доброй воли)». 

Цель: 

Создание условий для становления и развития личности младшего школьника на 

основе нравственных ценностей и исторического опыта России через деятельностное 

отношение к окружающему миру, к людям, себе. 

Задачи: 

•Формированиеуобучающихсячувствалюбвик Отечеству. 
•Созданиеобщешкольнойатмосферылюбви,взаимопониманияи взаимопомощи. 

•Развитие активного культурного сознания и нравственного поведения 

обучающихся. 

•Формированиеличности,

 уважающейисториюсвоегонарода,способнуюктолеран

тному взаимодействию с окружающей действительностью 

• Ориентирование семьи надуховно-нравственноевоспитаниеобучающихся, 

укрепление авторитета семьи. 

Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся 

младших классов. 

Задачи воспитания классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи 

тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- 

нравственного развития младших школьников. 

В условиях современной начальной школы процесс духовно - нравственного 

развития и воспитания личности младшего школьника ориентирован на: 

• формирование жизненной позиции, соответствующей демократическим 

преобразованиям общества; 

• воспитаниенравственныхкачествнаосновеобщечеловеческихценностей; 

• организациюличностнойисоциальноценной,многообразной деятельности; 

Наосновевоспитательногоидеалавыпускниканачальнойшколыопределены 

традиционные источники нравственности: 

•патриотизм(любовькРоссии,ксвоемународу,ксвоеймалойродине;служение 

Отечеству, сохранение традиций своего народа); 

•гражданственность(правовоегосударство,гражданскоеобщество,долгперед 

Отечеством, закон и правопорядок); 

•социальнаясолидарность(свободаличнаяи национальная); 

•довериеклюдям;справедливость,милосердие,честь, достоинство); 

•семья(любовькблизким,почитаниеродителей,заботаостаршихимладших); 

•традиционныерелигииитрадициинациональнойкультуры(свободасовестиивероиспов

едания, религиозные идеалы, межэтнический мир) 
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•искусствоилитература(гармония,духовныймирчеловека,нравственныйвыбор); 

Нравственный портрет младшего школьника: 

•добрый,непричиняющийзлаживому 

•честныйисправедливый 

•любящийизаботливый 

•трудолюбивыйи настойчивый 

•творящийиоберегающийкрасотумира 

•стремящийсякзнаниямикритично мыслящий 

•смелыйирешительный 

•свободолюбивыйиответственный 

•самостоятельныйизаконопослушный 

•чувствующийсвоюсвязьсосвоимнародом,страной,культурой 

•бережноотносящийсякслову,ксвоимречевымпоступкам 

•патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, 

школы, города, России) 

•толерантный(уважающийдругих,непохожихнанего) 

В основе Программы духовно - нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся начальной школы и организуемого в соответствии с ней нравственного 

уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно- 

деятельностный, развивающий. 

Аксиологический подход. 

Воспитание представляет собой социальную деятельность, обеспечивающую 

передачуценностей от старшего поколения к младшему, от взрослых к детям, от человека 

к человеку. Ценности нематериальны, ими нельзя владеть и распоряжаться. Ценность есть 

у человека только тогда, когда она принимается через совместную с другими людьми 

деятельность. 

Аксиологический подход изначально определяет систему воспитания исоциализации 

школьников, весь уклад школьной жизни. Сам этот уклад должен быть социальной, 

культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и родителей. 

Система ценностей определяет содержание основных направлений духовно - 

нравственного воспитания младших школьников. 

Системно-деятельностныйподход. 

Один из основателей системно - деятельностного подхода - А.Н. Леонтьев - 

определял воспитание как преобразование знания о ценностях в реально действующие 

мотивы поведения. 

Принятие обучающимся ценностей происходит через его собственную деятельность, 

педагогическиорганизованноесотрудничествосучителямиивоспитателями,родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами. Применительно к организации 

пространства воспитания и социализации младшего школьника, пространства егодуховно- 

нравственного развития системно-деятельностный подход, который имеет свои 

особенности: 

• воспитание, как деятельность, должно охватывать все виды образовательной 

деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

• системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой монополиина 

воспитание и предусматривает, что деятельность различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы, должна быть по 

возможности согласована. Системно-деятельностный подход выступаетметодологической 

основой организации уклада школьной жизни. 

Развивающийподход. 

Подход дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося и определяет общую 

конструкцию Программы воспитания и социализации учащихся начальной школы. 
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Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

оформляется в виде тематической программы. Основу такой программы составляют: 

• системаморально-нравственных установокиценностей(аксиологическийподход); 

• многоукладностьпрограммы,котораяохватываетразличныевидыобразовательной 

исоциально-педагогическойдеятельности: урочной,внеурочной,внешкольной,семейной, 

общественно полезной (системно-деятельностный подход); 

• содержание в программе ряда технологий воспитания и социализации по числу и 

характеру своих базовых ценностей. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы в 

перспективе достижения общенационального воспитательного идеала выпускника 

начальной школы осуществляется в рамках программы «Воспитать человека». Чтобы 

решить задачи, поставленные перед образовательным учреждением, в Программедуховно-

нравственного воспитания личности младшего школьника определены приоритетные 

направления развития и воспитания детей: 

Правовое,гражданско-патриотическоенаправление 

«ЯиОтечество» 

Трудовое(экологическое)направление 

«Деревосильноплодами,ачеловек–трудом» 

Эстетическоенаправление 

«Мирчеловеческихотношений» 

Воспитаниекультурысемейныхотношений 

«Миртвоей души» 

Сохранениенациональнойкультуры 

«Миркультурногонаследия» 
Деятельность педагогического коллектива должна быть направлена на то, чтобы 

обеспечить развитие у обучающихся способностей ориентироваться, быть социально - 

адаптированными, делать ценностный выбор и одновременно быть открытым миру, 

доверять ему и эффективно действовать в нем. 

Поэтому основная цель духовно-нравственного развития на современном этапе - 

развитие представлений обучающегося о возможных способах толерантного 

взаимодействия с окружающим миром, об уникальных особенностях мира вещей,природы 

и людей. 

Правовое,гражданско-патриотическоенаправление 

«ЯиОтечество» 
Содержание раздела предусматривает: развитие у детей эмоционально- 

нравственного отношения к жизни, добру, взаимозависимость интересов личности и 

общества, честь и достоинство, умение договариваться друг с другом, разумное 

управление речью как гарантия достойных поступков личности, дружбу и взаимопомощь, 

справедливость.Изучениероссийскойсимволикиизаконовстраны;милосердие,духовная 

безопасность, уважение к истории родного края. Развитие любви и бережного отношенияк 

родному языку. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своему краю; уважение традиций 

своего народа; любовь к близким; долг перед старшим поколением, семьей; свобода и 

ответственность; доверие к людям. 

Задачи: 

• Формированиеуобучающихсяуважительногоотношенияксвоемудому,своей семье, к 

представителям старшего поколения. 

• Воспитаниелюбвик своемугороду,родномукраю, Родине,к своемународу. 

• Датьпредставлениеосимволахгосударстваисвоейреспублики-Флаг,Герб,Гимн. 

• ВоспитыватьуважениекзащитникамРодины,национальнымгероям. 

• Сформироватьэлементарныепредставленияоправахиобязанностяхгражданина 

России. 
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Формыивидыдеятельности 

1 класс:беседы«Россия-Родинамоя»,«Башкортостан-жемчужинаУрала»и 
«Символы Российского государства», чтение соответствующих литературных 

произведений, экскурсии: «Мой город - Уфа». 

2 класс: заочная игра-путешествие «С чего начинается Родина», «Права и 

обязанности человека», выставка рисунков, поход по родному краю «Край родной, навек 

любимый», 

3 класс: участие в праздниках «День народного единства», акциях «Подари букет 

ветерану», «Земля - мой дом», музейные уроки «Юные герои войны», встречи с 

интересными людьми. 

4 класс: Откровенная беседа «Хорошо ли мне в школе, а школе от меня?», круглый 

стол «Заливается звонок – начинается урок» (права и обязанности обучающегося), «Это 

теперь моя школа!» (знакомство с историей школы). 

Родительское собрание: «Развитие у обучающихся общественной активности», 

выпуск классной газеты «Родительская академия», посвященный духовно-нравственному 

воспитанию в семье, семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?» 

Трудовое(экологическое)направление 

«Деревосильноплодами,ачеловек–трудом». 
Содержание раздела предусматривает: воспитание трудолюбия, экологической 

культуры, бережного нравственного отношения к флоре и фауне своего края, своей 

Родины, содействие к их процветанию. 

Ценности: Воспитания любви к России, своему родному краю, воспитание 

трудолюбия, уважение к труду, бережное отношение к его результатам, 

целеустремлѐнность и настойчивость. Развитие трудовых ориентаций личности в системе 

духовно-нравственного воспитания, вовлечение обучающихся в работу органов 

дополнительного образования, развитие творческого отношения к работе; создание 

условий для творческого самовыражения личности обучающихся. 

Задачи: 

• Воспитыватьположительноеотношениектруду,науке,клюдямтруда. 
• Способствоватьориентацииввыборебудущейпрофессии. 

• Прививатьэкологическиеправилаповедения 

• Формироватьэкологическоемировоззрение; 

• Помочь обучающимся найти свою «экологическую нишу», оценить свои 

возможности, знания, способности. 

Формыивидыдеятельности. 

1 класс: классный час «Что я должен делать в классе?», конкурс поделок из 

природного материала «Лесные диковинки», конкурс «Самая лучшая классная комната», 

акция «Книжкина больница», экскурсия в библиотеку. 

2 класс: классный час «Кто ленив, тот и сонлив» - если ты не выучил урок или 

проспал?, экоакция «В чистой школе - чистый класс», конкурс «Самый «зеленый»класс», 

конкурс рисунков «Кто что любит делать», экскурсия на выставку предметовдекоративно- 

прикладного искусства народов, населяющих Башкортостан. 

3 класс:классныйчас«Кемябуду,когдавырасту?»,конкурсподелокизприродного 

материала «Мастерская народных мастеров», конкурс «Самый «зеленый» класс», 

изготовление книжек-самоделок для малышей. 

4 класс: классный час «Почему так говорят «Делано наспех – сделано насмех?», 

конкурс «Самая лучшая классная комната», экскурсия на промышленные предприятия, 

изготовление подарков будущим первоклассникам. «Зимняя фантазия» - украсим наш 

двор. 

Родительское собрание: «Трудовое воспитание младших школьников в семье. Не 

растить белоручек!», семинар для родителей «Всегда ли мы в ответе за то, что делают 

наши дети?». 
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Эстетическоенаправление 

«Мирчеловеческихотношений» 
Содержаниеразделапредусматривает: формированиенравственныхчувстви 

этического сознания через взаимоотношения в коллективе и семье. 

Ценности: правила вежливого поведения в обществе, культура общения с людьми, 

отзывчивость, дружба, честность, справедливость, отношения в семье; 

Задачи: 

• Познакомитьсправиламиповеденияикультуройобщениявобщественных местах. 

• Учитьвзаимоотношениямвколлективе. 

• Формированиеумладшихшкольниковпочтительногоотношениякродителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим. 

• Воспитаниедоброжелательностииэмоциональнойотзывчивости,пониманияи 

сопереживания другим людям. 

Формыивидыдеятельности 

1класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (об истории хороших манер, несколько 

известных истин, твой внешний вид, к тебе гости, наши праздники, культура речи, 

домашняя библиотека, классная дискуссия «Идеальный друг»). 

2 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (откуда взялись правила поведения, ты 

хочешь быть красивым, разговор о разговоре, после третьего звонка, чувство времени), 

дискуссионный клуб «Все легче, если вместе», тренинг «Учусь быть послушным и 

терпеливым», Брей ринг «Пословицы и поговорки о нравственных качествах», беседа – 

рассуждение «Вежливый ли ты?»). 

3 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» (Каким я себя вижу? Я и другие, 

прислушайся.Кактыразговариваешь?Когдавамлюдиговорят«спасибо»?Праздник 

«Будьтедобры»,дискуссионныйклуб«Неостаньсявстороне»(анализкнигиА.Гайдара 

«Тимуриегокоманда»),классныйчас«Доброебратстволучшебогатства»). 

4 класс: Цикл бесед «Хорошие манеры» («Я человек, но какой?», «Портрет друга», 

этическая грамматика «До дружбы надо вырасти»), беседа «Традиции воспитания в 

России»,праздник«Будьтедобры»,организациякоммуникативныхтренинговиигр 

«Школаобщения»). 

Родительскоесобрание:«Эстетическоевоспитаниемладшихшкольниковвсемье. 

«Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки этики поведения для детей и 

родителей», семинар для родителей «Эстетическое воспитание обучающегося в семье – 

школа высококультурного человека». 

Воспитаниекультурысемейныхотношений 

«Миртвоей души» 
Содержание раздела предусматривает: формирование осознанного духовно- 

нравственного отношения к жизни через самопознание. 

Ценности:нравственныйвыбор,справедливость,милосердие,честь.достоинство, 

любовь, культура миропонимания, жизненные ценности. 

Задачи: 

• Формирование способности к духовному развитию, самовоспитанию и 

универсальной духовно-нравственной компетенции «становиться лучше». 

• Способствоватьукреплениюнравственности,внутреннейустановкиличности 

школьника поступать согласно своей совести. 

• Обогащатьнравственныйопытличностиопытомдругихлюдей. 

• Укреплениеумладшегошкольниканравственнойпозитивнойсамооценкии 

самоуважения. 

Формыивидыдеятельности 

1 класс:беседа «Яимоеимя»,«Спешиделатьдобро»,чтениекниг. 
2 класс:игра-практикум«Подаридругомурадость»,«Взаимоотношения»;час общения 

«От улыбки солнечной одной», «Что такое характер?»; 
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3 класс: тренинг «Научись управлять собой», диспут «Легко ли быть настоящим 

другом», «Чтотакоесчастье»; акция «Поможемдетскомудому», праздникдобрых сердец. 

4 класс: Праздник «Как вас звать – величать?» Путешествие в Страну имен, 

Праздник «Как вас звать – величать?», организация посещения музеев, выставочныхзалов, 

экскурсий с родителями. 

Родительское собрание: «Современная семья: возможности и проблемы ее уклада. 

Необходимость семейных традиций в жизни ребенка», семинар для родителей «Ребенок 

учится тому, что видит у себя в дому». 

Сохранениенациональнойкультуры 

«Миркультурногонаследия» 
Содержание раздела предусматривает:воспитание духовно-нравственнойкультуры у 

младших школьников на традициях народной педагогики. 

Ценности: традиции семьи, родная школа и ее традиции, история города, 

области,края, национальные герои и важнейшие события истории страны; 

Задачи: 

• Познакомитьсистокамикультурногонаследияинациональными традициями. 

• ФормированиеуобучающихсячувствалюбвикОтечествунаосновеизучения 

православных культурных традиций. 

• Воспитыватьчувствонациональнойгордости. 

Формыивидыдеятельности 

1класс: беседа «Традиции семьи», чтение сказок и былин, экскурсии в 

Национальный музей, экскурсия по городу, микрорайону «Уфа – столицаБашкортостана», 

«Знай свою улицу», конкурс рисунков «Башкортостан – жемчужина Урала». 

2 класс: игра - путешествие «О чем рассказывают сказки», конкурс пословиц и 

поговорок, знакомство с народным календарем «Месяцеслов», конкурс рисунков «Мой 

город» посещение музеев и выставок, «Герои Башкортостана». 

3 класс:посиделки«ИвандаМарья»,народныйпраздник«Русскаяберезка», 

«Масленица», Загадки о Башкирской символике, уроки истории «Уфа – главный город 

Башкирии» (видеофильм). 

4 класс: Классный час «Герб и гимн Башкортостана как произведения искусства», 

герб РБ, история создания и его символы, экскурсия по памятным местам РБ «Уфа – 

цветок Урала», «Уфа - многоликий город», составление альбома «Мой город самый 

лучший». Час интересных сообщений «Традиционные праздники вчера и сегодня». 

Родительское собрание: «Как научить своего ребенка жить в мире людей. Уроки 

толерантного поведения для детей и родителей», семинар для родителей «Семейные 

традиции и способность ребенка трудиться» 

Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно- 

нравственному развитию обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьниковосуществляются 

не только образовательным учреждением, но и семьей, внешкольными учреждениями по 

месту жительства. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для 

организации нравственного уклада жизни младшего школьника. 

Дляразвитияобучающегосяоченьважныгармоничныеотношениясродителями. 

Основнымизадачамивработесродителямиявляются: 

• развитиеуродителейэмпатиииспособностиоказывать поддержку; 

• усилениевзаимногоинтересаи принятия; 

• развитиеконструктивныхспособоввзаимодействия; 

• поискновыхконструктивныхспособовразрешенияконфликтных ситуаций; 

• увеличениевзаимнойоткрытости; 

• улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и 

закономерностей его развития. 
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Педагогическая культура родителей - один из самых действенных факторовдуховно-

нравственного развития, воспитания младших школьников. Уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов нравственного уклада жизни 

обучающихся. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо 

рассматривать как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы: 

• родительскиесобранияиконференции; 

• индивидуальныеконсультации; 

• педагогическийпрактикум; 

• родительскийлекторий; 

• семейнаягостиная; 

• родительскиенедели. 

В деятельности школы по повышению педагогической культуры родителей 

принимают участие врачи, психологи, социальные педагоги, работники 

правоохранительных органов, представители общественности. 

В формировании нравственного уклада школьной жизни свои традиционныепозиции 

сохраняют учреждения дополнительного образования и культуры (музеи, библиотеки, 

кинотеатры, центр детского творчества, детские клубы). 

Активное участие в процессах духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся на основе национальных ценностей и духовных приоритетов 

могут принимать традиционные центры народной культуры. При осуществлении 

программы воспитания и развития обучающихся необходимо взаимодействовать с 

общественными и традиционными религиозными организациями для создания 

достаточных условий духовно-нравственного развития младшего школьника, его 

воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности 

гражданина России, более полной реализации собственной программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Планированиерезультатовдуховно-нравственногоразвитияобучающихся 

Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первыйуровеньрезультатов—приобретениешкольникомсоциальныхзнаний(об 

общественных нормах,об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания,труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальнымисубъектами 

за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным,постепенным,чтодолжноучитыватьсяприреализацииПрограммы 
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духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников «Воспитать 

человека» в образовательном учреждении МАОУ Школа №127. 

Кожидаемымрезультатамотносятся: 

1. МоеОтечество. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, к своей малой родине, государственной 

символике, русскому и родному языку, к Конституции и законам Российской Федерации;к 

старшему поколению; 

• элементарные представления о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 

семьянина, товарища. 

2. Мирчеловеческих отношений. 

Формирование нравственных чувств и этического сознания через взаимоотношенияв 

коллективе и семье: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями разных социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми всоответствии с общепринятыминравственными нормами; 

• уважительноеотношениектрадиционнымроссийскимрелигиям; 

• первоначальноеумениевидетькрасотувповедении,поступках. 

3. Миркультурного наследия. 

Воспитание духовно-нравственной культуры у младших школьников на традициях 

народной педагогики: 

• ценностноеотношениекнародной культуре; 

• элементарныезнанияотрадицияхсвоейсемьи,школыибережноеотношениек 

ним; 
• первоначальныйопытпостижениянародноготворчества,традицийифольклора 

Башкортостана. 

4. Миртвоейдуши. 

Формирование осознанного духовно-нравственного отношения к жизни через 

самопознание: 

• пониманиеценностичеловеческойжизни; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

• почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

5. Деревосильноплодами,ачеловек трудом. 

Воспитание трудолюбия, экологической культуры, бережного нравственного 

отношения к флоре и фауне своего края, своей Родины, содействие к их процветанию: 

• небояться делатьдобро 

• уважатьчужоемнение 

• умениеслушать ислышать. 

• верав свои силыиуменявсеполучится 

• найдисебяи своедело 

• бытьцелеустремленными любознательным 

• воспитыватьвсебеволю 

• учитьсябытьсамостоятельными трудолюбивым 
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• ценить время.Делу– время,апотехе– час. 

Критерииэффективностифункционированияпрограммыдуховно- 

нравственного развития и воспитания младших школьников 

Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно - 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие обучающегося, существенные изменения в его духовно-нравственном мире. 

Развитие проявляется в устойчивости нравственного поведения детей в обычных и 

осложненных ситуациях, в умении предвидеть последствия своих поступков, в появлении 

внутреннего контроля - совести, а самого себя как носителя нравственности. 

Объективная оценка воспитательной работы возможна при использовании 

социологических ипсихолого-педагогических исследований(наблюдение,анкетирование, 

тестирование обучающихся, родителей и педагогов). 

Формальныекритерии: 

• проектирование образовательной, внеурочной и внешкольной среды 

общеобразовательного учреждения; 

• созданиеусловийдлясамореализацииличностивовнеурочноевремя. 

Неформальныекритерии: 

• ориентацияобучающихсянаконкретныенравственныеисоциальныенормы 

поведения, овладение навыками социально- нормативного поведения; 

• оценкаобучающимисяиродителямивозможностиребенкареализоватьсвои 

способности в школе; 

• уровеньпсихологическойзащищенностиобучающихсяивцеломнравственно- 

психологический климат школы; 

• наличиестабильныхдоброжелательныхотношениймеждуобучающимисяипедагогам

и. 

В ходе развития воспитательной системы используется ряд методик: методики для 

изучения процесса и результата развития личности, методики диагностики 

сформированности коллектива, методики исследования удовлетворенности педагогов и 

родителей организацией воспитательного процесса и жизнедеятельности в школе. 

Наиболее информативными методами диагностики являются: беседа, наблюдение, 

тестирование, анкетирование, социометрия, ранжирование, недописанный тезис, 

рисуночный тест, ситуация выбора. 

Эти методики позволяют видеть динамику духовно-нравственного развития 

личности каждого обучающегося и коллектива в целом, анализировать состояние 

воспитательного процесса, осуществлять анализ динамики изменений в развитии 

отдельных качеств личности. 

Таким образом, систематическая работа по воспитанию духовно- нравственных 

качеств позволяет создать условия для осмысления детьми значимости для себя норм и 

правил поведения, развития ценностного отношения к себе, людям, окружающему миру.  

ДиагностиканравственнойвоспитанностипометодикеМ.И.Шиловой 

Диагностическаятаблицауровнейнравственнойвоспитанности(УНВ)отражаетпять 

основных показателей нравственной воспитанности школьника: 

 Отношениекобществу,патриотизм 

 Отношениекумственномутруду 

 Отношениекфизическомутруду 

 Отношениеклюдям(проявлениенравственныхкачествличности) 

 Саморегуляцияличности(самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся 

качеств. Баллы по каждому показателю независимо друг от друга выставляют учитель и 

родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по каждому показателю и 

делятся на два (вычисляем средний балл). Полученные средние баллы по каждому 

показателю вносятся в сводный. Затем средние баллы по всем показателям суммируются. 
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Полученное числовое значение определяет уровень нравственной воспитанности (УНВ) 

личности ученика: 

Низкий уровень воспитанности (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения ученика, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических 

воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Средний уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Хороший уровень воспитанности (от 21 до 30 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности 

младшего школьника 

 

Основныеотношения. 
Показателивоспитанности 

Признакииуровниформирующихсякачеств 

 Отношениек обществу  

1. Патриотизм 

1.Отношениекроднойприроде 3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2-любитибережетприроду; 

1-участвуетвдеятельностипоохранеприродыпод 

руководством учителя; 
0 -природуне ценитине бережет. 

2.Гордостьзасвою страну 3-интересуетсяигордитсяисторическимпрошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2-интересуетсяисторическим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым

 припобуждении старших; 
0-неинтересуетсяисторическимпрошлым. 

3.Служениесвоимисилами 3-находитделанаслужбумаломуОтечествуиорганизует 

других; 

2 -находитдела наслужбумаломуОтечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0-непринимаетучастиявделахнапользумалому Отечеству 

4.Заботаосвоей школе 3-участвуетвделахклассаипривлекаеткэтому других 

2-испытываетгордостьзасвоюшколу,участвуетв делах 

класса; 

1-вделах классаучаствует припобуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости засвою школу 

не испытывает. 

 Отношениекумственномутруду  

2. Любознательность 

5.Познавательная активность 3-саммногочитаетизнает,обсуждаетсдрузьями узнанное; 
2-сам много читает; 
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 1-читаетприпобуждении взрослых, учителей 
0-читаетнедостаточно,напобужденияучителянереагирует 

6. Стремление реализовать свои 

интеллектуальные способности 

3-стремитсяучитьсякакможнолучше,помогает другим; 

2-стремитсяучитьсякакможнолучше 1 - 

учиться при наличии контроля; 
0-плохоучитсядажепри наличии контроля 

7. Саморазвитие 3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2-естьлюбимоеполезноеувлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной 

познавательной деятельности участвует при наличии 

побуждения со стороны учителя; 
0-вовнеурочной деятельностине участвует. 

8.Организованность вучении 3-

работунаурокеидомашнеезаданиявыполняетвнимательно

, аккуратно, помогает товарищам; 

2-

работунаурокеидомашнеезаданиявыполняетвнимательно

, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0-наурокахневнимателен,домашнеезаданияне выполняет 
 Отношениекфизическомутруду  

3. Трудолюбие 

9.Инициативностьитворчество в 

труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 

товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет 

их с интересом; 

1-участвуетвполезныхделахвклассе,вшколе, 

организованных другими; 

0-вполезных делахне участвует,позитивную 

инициативу и творчество не проявляет. 

10.Самостоятельность 3-хорошотрудитсябезконтролясостороныстаршихи 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других 

равнодушен; 

1-трудитсяприналичииконтроля; 0 - 

участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение

 крезультатам труда 

3 - бережет личное и общественное

 имущество,стимулирует других; 

2-бережетличноеи общественное имущество; 

1-требуетконтролявотношениикличномуи 

общественному имуществу; 

0 - небрежлив, допускает порчу личного

 иобщественного имущества. 
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12.Осознаниезначимоститруда 3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по 

своим силам; 

1 - неимеет четкого представления о значимости труда; 

при выполнении работ по силам нуждается в 

руководстве; 
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 0-неосознаетзначимоститруда,неумеетинелюбит 
трудиться. 

 Отношениеклюдям  

4.Добротаи отзывчивость 

13.Уважительноеотношениек 

старшим 

3-уважаетстарших,нетерпитнеуважительногоотношения 

к ним со стороны сверстников; 

2- уважает старших; 

1-кстарикамневсегдауважителен,нуждаетсяв 

руководстве; 
0-неуважаетстарших,допускаетгрубость. 

14.Дружелюбноеотношениек 

сверстникам 

3-отзывчивкдрузьямиблизким,дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2-отзывчивк друзьям,близкими сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 
0-грубиэгоистичен 

15.Милосердие 3 - сочувствует и помогает слабым,

 больным,беспомощным и настраивает на это 

других; 

2-сочувствует ипомогаетслабым,больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 
0-неотзывчив,иногдажесток 

16.Честностьвотношенияхс 

товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2-честенвотношенияхстоварищамиивзрослыми; 1 - 

не всегда честен; 
0 -нечестен 

 Отношениексебе  

5. Самодисциплина 

17.Самообладаниеи силаволи 3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других; 

2 – сам проявляет добрую волю, стремится развиватьее, 

но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми 

ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ееразвивать. 

18.Самоуважение,соблюдение 

правил культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила

 культурыповедения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила

 культурыповедения, не заботится о других; 

1 - нормы, правилаповедения соблюдает приналичии 

контроля; 

0-нормыи правиланесоблюдает 

19.Организованностьи 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2-своевременноикачественновыполняетсвоидела; 

1-привыполненииделизаданийнуждаетсяв контроле; 
0-начатыеделаневыполняет 
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20.Требовательность к себе 3-требователенксебеитоварищам,стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

2-требователенксебе,стремитсяпроявитьсебявхороших 

делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себяв 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 

 Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного 

образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная программа 

формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программаадресована: 

Обучающимсяиродителям 

Программа обеспечивает: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формированиепознавательногоинтересаибережногоотношенияк природе; 

• формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Учителям 
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• дляуглубленияпониманиясмысловобразованияивкачествеориентирав 

практической образовательной деятельности. 

Администрации 

• для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

• для регулирования отношений субъектов учебной деятельности, для принятия 

управленческих решений на основе мониторинга эффективности учебной и внеурочной 

деятельности, качества условий и результатов учебной и внеурочной деятельности. 

Содержание программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни формируется с учѐтом государственного заказа, социального 

заказа, заказа родителей. 

Программа сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние 

на состояние здоровья обучающихся: 

• неблагоприятныесоциальные,экономическиеиэкологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье обучающихся и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствиему 

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы), 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие обучающимся деятельности, связанной с 

укреплением здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой 

(обучающийся всегда стремится к удовлетворению своих актуальных потребностей, он не 

знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не пожертвует настоящим ради будущего и 

будет сопротивляться невозможности осуществления своих желаний). 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

• ЗаконРоссийскойФедерации «ОбобразованиивРоссийскойФедерации»; 

• Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартначальногообщего 

образования; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерацииот29декабря2010года№189 г. Москва «ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821- 

10«Санитарно-эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобученияв 

общеобразовательных учреждениях»». 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

• Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000); 

• Онедопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МОРФ№ 

220/11-13 от 20.02.1999); 



231  

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной  школе(Письмо МОРФ 

и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиеническиетребованиякусловиямреализацииосновнойобразовательной 

программы начального общего образования; 

• Устав МАОУ Школа №127; 

• БазовыедокументыФедеральногогосударственногообразовательногостандарта для 

начальной школы. 

Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасногообраза 

жизни содержит: 

1) цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего образования, 

описание ценностных ориентиров, лежащих в ее основе; 

2) направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся, отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений; 

3) модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового ибезопасного 

уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, 

профилактике употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

4) критерии,показателиэффективностидеятельностиорганизации,осуществляющей 

образовательную деятельность в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся; 

5) методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых результатов 

по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся. 

 Целиизадачипрограммы 

Цель программы: Формирование здорового образа жизни младших школьников, 

способствующего познавательному и эмоциональному развитию обучающегося, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся: 

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

• формированиепознавательногоинтересаибережногоотношенияк природе; 

• формированиеустановокнаиспользованиездоровогопитания; 

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях 

физической культурой и спортом; 

• соблюдениездоровьесозидающихрежимовдня; 

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 
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• формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовностисамостоятельноподдерживатьсвоездоровьенаосновеиспользованиянавыков 

личной гигиены; 

• формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных 

особенностей; 

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Организация работы МАОУ «Центр № 40» по формированию у обучающихся 

культуры здорового образа жизни осуществляется в два этапа. 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного 

учреждения по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня обучающихся, их нагрузкам, питанию, физкультурно - 

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек; 

• организации просветительской работы образовательного учреждения с 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом 

результатов проведѐнного анализа, а так же возрастных особенностей обучающихся на 

ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному 

направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, которые должны носить модульный характер, реализовыватьсяво 

внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 

• лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• проведениеднейздоровья,конкурсов,праздниковидругихактивныхмероприятий, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения и повышение уровня знаний родителей 

(законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся, 

включает: 

• проведениесоответствующих лекций,семинаров,круглыхстоловит.п.; 

• приобретение для педагогов, специалистов иродителей (законных представителей) 

необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований. 

 Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечению 

безопасностииформированиюэкологическойкультурыобучающихся,отражающие специфику 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы участников 

образовательных отношений 

Системная работа на ступени начального общего образования по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни в МАОУ Школа №127 представлена в 

виде пяти взаимосвязанных направлений: 

1. Созданиездоровьесберегающейинфраструктуры. 
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2. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм. 

5. Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Направленияреализациипрограммы 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ Школа №127 

Здоровьесберегающаяинфраструктураобразовательногоучреждениявключает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличиепомещенийдлямедицинскогоперсонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, медицинские 

работники). 

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения. 

В МАОУ Школа №127созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды 

в урочное время. Питание обучающихся оплачивают родители, обучающиеся из 

многодетных и малообеспеченные семей получают от государственную дотацию. Всем 

обучающимся государством выделяются компенсационные выплаты на питание в 

школьной столовой. Горячим питанием охвачены 100% обучающихся начальной школы. 

Меню меняется каждый день в течение недели. 

В школе работает два спортивных зала, оснащенные необходимым игровым и 

спортивным оборудованием, инвентарѐм. Возле школы находится школьный стадион,есть 

волейбольная площадка, беговая дорожка, полоса препятствий, футбольное поле. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное 

время, но и во внеурочных занятиях. 

Вшколеработаетмедицинскийкабинет. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: психолог, логопед, 

школьный врач, медсестра, преподаватели физической культуры. 

2. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 
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• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию); 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального 

общего образования; 

• ведение систематической работы с обучающимися с ослабленным здоровьем и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные 

медицинские группы под строгим контролем медицинских работников. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебногопроцесса, 

снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности в МАОУ Школа №127 строится с 

учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Расписание уроков составлено на основе Учебного плана, утвержденногодиректором 

школы, требованиями СанПиН, с учетом баллов ежедневной и недельной нагрузки 

обучающихся, исходя из имеющихсявозможностей школы. Расписание уроков в школе 

преследует цель оптимизации условий обучения учащихся и создания комфортных 

условий для всех участников образовательных отношений. 

Присоставлениирасписания учитываются: 

• работашколы воднусмену; 

• нагрузка учителей; 

1классыработаютврежимепятидневнойучебнойнедели. 

2- 4 классы работают в режиме шестидневной учебной недели. Максимальное 

количество часов в неделю выдержано. Согласно требованиям СанПиН, обозначенным в 

ФГОС, вторник и четверг - самые работоспособные дни, соответственно нагрузка в эти 

дни выше, чем в остальные. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно- 

методический комплекс УМК «Школа России» содержат материал для регулярного 

проведения учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах 

обучения: в результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или 

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованностив 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правахребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 
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В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В школе есть 

компьютерный класс, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН. Так же 

классные комнаты в начальном блоке оснащены мультимедийным оборудованием. Режим 

работы использования компьютерной техники и ТСО на уроках строго регламентирован – 

не более 15 минут. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной  деятельности 

индивидуальныеособенности развитияобучающихся:темпразвитияитемпдеятельности. 

ОсновнаяидеяУМК«ШколаРоссии»-оптимальноеразвитиекаждогоребенкана основе

 педагогической  поддержки  его индивидуальности (возраста, способностей, 

интересов,склонностей,развития)вусловияхспециальноорганизованнойучебной 

деятельности,гдеучениквыступаеттовролиобучаемого,товролиобучающегося,тов 

ролиорганизатораучебнойситуации. 

Высокая степень дифференциации вопросов и заданий и их количество позволяют 

младшему школьнику работать в условиях своего актуального развития и создают 

возможности его индивидуального продвижения. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

ориентирован на постоянную педагогическую поддержку всех обучающихся (в том числе 

и тех, которые по тем или иным причинам не могут усвоить все представленное 

содержание образования). 

Система заданий разного уровня трудности, сочетание индивидуальной учебной 

деятельности ребенка с его работой в малых группах и участием в клубной работе 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет впереди развития, т. е. в зоне 

ближайшегоразвитиякаждого учениканаосновеучета уровняегоактуальногоразвитияи 

личных интересов. То, что обучающийся не может выполнить индивидуально, он может 

сделать спомощью соседапо парте или вмалой группе. А то, что представляет сложность 

для конкретной малой группы, становится доступным пониманию в процессе 

коллективной деятельности. 

В используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В этой связии 

для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех предметныхлиний 

представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими 

повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей младшего 

школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в дошкольном 

возрасте) к учебной, использование возможностей УМК и внеурочной деятельности. 

3.Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценнуюиэффективнуюработусобучающимисявсехгруппздоровья(на уроках 

физкультуры) 

 рациональнуюисоответствующуюорганизациюуроковфизическойкультурыи 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 организациючасаактивныхдвижений(динамическойпаузы)между3-ми4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 
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 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, эстафет, походов и т. п.). 

4.Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм 

Реализациядополнительныхобразовательныхпрограммпредусматривает: 

• внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в учебный процесс 

(«Я - чемпион», «Безопасное детство»); 

• проведениеднейздоровья,конкурсов,праздниковит. п.; 

Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий: 

• интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

• проведениечасовздоровья; 

• факультативныезанятия; 

• занятиявкружках; 

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсийи 

т. п.; 

• организациюдней здоровья. 

В школе созданы и реализуются дополнительные образовательные программы, 

направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

предусматривают разные формы организации занятий: 

• проведениеклассныхчасовпопроблемамсохраненияиукрепленияздоровья, 

профилактике вредных привычек; 

• функционируетшахматныйкружок 

• кружокповолейболу, баскетболу; 

• лыжнаясекция; 

• проведениеконкурсов,праздников,викторин,экскурсийидругихактивных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

• втечениегодатрадиционнопроводятсяДни здоровья. 

5.Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями). 

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение их 

уровня знаний и включает: 

• проведение соответствующих родительских собраний, лекций, семинаров, 

круглых столов, курсов по различным вопросам роста и развития обучающихся, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье обучающихсяи 

т. п.; 

• привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

• созданиебиблиотечкидетскогоздоровья,доступнойдляродителейит.п. 

 Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работе, профилактике употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

Модельорганизации работыпоформированиюэкологической культуры,здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования 

разработана на основе анализа имеющейся образовательной среды и учитывает 

сложившиеся традиции школы в воспитании у обучающихся ценностного отношения к 

своему здоровью. 

В качестве методологических оснований проектирования модели формирования у 

обучающихсяэкологическойкультурыиценностнойориентацииназдоровыйи 
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безопасный образ жизни нами выбраны системно-деятельностный и личностно- 

ориентированный подходы. 

Вструктуремоделимывыделяем четырекомпонента: 

• целевой; 

• предметно-содержательный; 

• организационно-деятельностный; 

• результативно-оценочный. 

Системоопределяющим компонентом модели является целевой компонент. Он 

представляет собой информационную основу процесса формирования у обучающихся 

ценностной ориентации наздоровыйобразжизнииобусловливает возможныеожидаемые 

результаты. В соответствии с этим цель определена как формирование устойчивых 

представлений обучающихся о здоровом образе жизни как ценности, уменийосуществлять 

линию поведения, основывающуюся на приоритете здоровья. 

Предметно-содержательный компонент модели образован смысловым наполнением 

основных аспектов формирования у младших школьников ценностной ориентации на 

здоровый образ жизни. При определении предметного содержания мы руководствовались 

примерными видами деятельности по формированию у обучающихся основ здорового 

образа жизни, отраженных в программных требованиях к обучению и воспитанию 

обучающихся 1-4 классов. 

В курсе «Окружающий мир» – устройство человеческого организма, опасности для 

здоровья в поведении людей, питании, в отношении к природе. 

В курсе «Русский язык» - обучающиеся знакомятся с правилами культуры чтения и 

письма, формируются и закрепляются гигиенические умения и навыки чтения и письма 

(правильная осанка, положение книги, тетради и т.д.). 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним, 

показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

В курсе «Иностранный язык» содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным 

играм, участию в спортивных соревнованиях. 

В курсе «Физическая культура» – овладение комплексами упражнений, 

разнообразными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание 

их смысла, значения для укрепления здоровья. 

В результате нами определено следующее предметное содержание деятельности по 

формированию у младших школьников экологической культуры и ценностнойориентации 

на здоровый образ жизни: 

• знанияоздоровьеиздоровомобразежизни; 

• знанияовозможностяхчеловеческогоорганизма,условияхиспособахразвития этих 

возможностей; 

• значениезанятийфизическимиупражнениями,активногообразажизни,спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего организма; 

• способы соблюдения здоровьесберегающего режима дня, поддержания чистоты и 

порядка в помещениях; 

• соблюдениесанитарно-гигиеническихнормтрудаиотдыха; 

• умениеследитьзачистотойиопрятностьюодежды,чистотойсвоеготела, 

рационального использования оздоровляющего влияния природных факторов; 

• экологическиправильноепитание. 

• представленияовзаимосвязиивзаимозависимостифизического,психическогои 

социального здоровья; 
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• знание возможности негативного влияния компьютерных игр и телевидения на 

здоровье человека. 

Выбранные целевые установки и ведущие направления деятельности определяют 

многообразие форм, методов и способов деятельности по фомированию у обучающихся 

экологической культуры и ценностной ориентации на здоровый образ жизни, которые в 

своей совокупности определяют содержательное наполнение организационно- 

деятельностного компонента. 

Результативно-оценочной компонент отражает теоретические представления о 

промежуточных и конечном ожидаемых результатах педагогической деятельности по 

формированию у обучающихся экологической культуры и ценностной ориентации на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

 

 Видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпоформированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, 

поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы и профилактике 

употребления психоактивных веществ с обучающимися, профилактике детского 

дорожно-транспортноготравматизма. 

Программы, направленные на формирование экологической культуры, ценности 

здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные формы организациизанятий: 

• интеграциювбазовыеобразовательныедисциплины; 

• внеклассныезанятия; 

• проведениечасовздоровья; 

• проведениеединыхклассных часов; 

• занятия вкружках; 

• проведениедосуговыхмероприятий:конкурсов,праздников,викторин,экскурсий; 

• организациюипроведениеДнейздоровья,Дней безопасности. 

 

 Критерииэффективностидеятельностипоформированиюздоровогои 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

В качестве критериев эффективности деятельности школы по формированию 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся мы 

определили следующие: 

• введение интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия 

дополнительного образования, направленные на воспитание здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся; 

• оценкауровняоздоровленияобразовательнойсредышколы; 

• оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения субъектов образовательного процесса к окружающему миру и себе, адаптация 

обучающихся к учебным нагрузкам; 

• оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления; 

• наличие необходимых условий и мероприятий, обеспечивающих безопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников школы. 

 

 Показателиэффективностидеятельностипоформированиюздоровогои 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

Показатели эффективности деятельности школы по формированию здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся определены по 

основным критериям. 

Критерий1. 
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Введение интеграции в базовые образовательные дисциплины, занятия объединений 

дополнительного образования, направленные на воспитание здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся. 

Показателиэффективности: 

• количество объединений дополнительного образования, в том числе 

оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной направленности; 

• количествопедагогов,повысившихквалификацию,втомчислепо современным 

образовательным технологиям; 

• количествопедагогов,использующихвобразовательномпроцессесовременные 

здоровьесберегающие технологии; 

• количество сертифицированных программ, программных продуктов, электронных 

пособий, иной продукции, разработанных педагогами по данной направленности; 

• количествопубликацийпедагоговируководителейшколы,презентующихихпрофесси

ональный опыт; 

• количествопроведѐнныхмассовыхмероприятий,направленныхнавоспитание 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся.  

Критерий2. 

Оценкауровняоздоровленияобразовательнойсредышколы. 

Показателиэффективности: 

• уровеньидинамикасостоянияздоровьяобучающихся; 
• доляобучающихся,прошедшихмассовыемедицинскиеосмотры; 

• охватвакцинопрофилактикойобучающихсяипедагогов; 

• уровень общей заболеваемости обучающихся (в расчѐте на 1000 детей школьных 

возрастов); 

• уровеньпростудныхиострыхинфекционныхзаболеванийвтечениеучебного 

года; 

• количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного 

учрежденияипроизводственноготравматизма; 

• доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в 

каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях; 

• доляобучающихся,охваченныхгорячимпитанием; 

• доля обучающихся, охваченных профилактической, коррекционно- 

реабилитационной работой; 

• количество приобретѐнного и используемого спортивного оборудования и 

инвентаря; 

• доляпомещенийшколы,имеющих«зелѐныезоны»и«живыеуголки»; 

• доля специализированных кабинетов, соответствующих современным 

требованиям; 

• количество приобретѐнного оборудования для информатизации учебного 

процесса; 

• количество приобретѐнного и используемого оборудования для учебного 

процесса; 

• количествоприобретѐнногоииспользуемогооборудованиядляреализациипрограммы 

ОБЖ; 

• модернизацияпищеблокашколы. 

Критерий3. 

Оценка уровня сформированности ценностного и на его основе ответственного 

отношения участников образовательных отношений к окружающему миру и себе, 

адаптация обучающихся к учебным нагрузкам. 

Показателиэффективности: 

• соблюдениеобучающимисяправилповедениявокружающей среде; 
• способностьобучающихсявыбиратьобъектысвоей деятельности; 

• доляобучающихся,непосещающихзанятиябез уважительнойпричины; 
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• доля обучающихся, успешно осваивающих учебные программы в соответствии с 

образовательной программой школы; 

• доляобучающихся,оказавшихсявтруднойжизненной ситуации; 

• доля обучающихся, имеющих повышенные отметки по итогам учебного года и по 

результатам государственной итоговой аттестации; 

• долявыпускников,награждѐнных медалью «Заособыеуспехивучении; 

• доля обучающихся, реализовавших своѐ право на получение образования в 

различных формах; 

• доля обучающихся, реализовавших свою потребность в обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

• доля обучающихся, занимающихся по образовательной программе предшкольной 

подготовки; 

• долявыпускников,продолжающих образование; 

• долявыпускников, нетрудоустроившихся; 

• доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призерами 

предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов различного 

уровня (муниципального, регионального, федерального). 

• доля обучающихся, реализовавших свои образовательные особенности через 

систему дополнительного образования гимназии, в том числе физкультурно- 

оздоровительной и спортивной направленности; 

• доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам 

здоровьесбережения и экологической культуры. 

Критерий4. 

Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического 

напряжения, зрительного и интеллектуального утомления. 

Показателиэффективности: 

• значительноеснижениеуровняшкольнойтревожности; 
• отсутствиеуобучающихсяперегрузок; 

• рациональнаяорганизацияучебнойдеятельности; 

• рациональнаяорганизациярежимаднядляобучающихся; 

• двигательнаяактивностьобучающихся; 

• доляобучающихся,сохранившихзрениеинеухудшившихсостояниеопорно- 

двигательного аппарата за время обучения на той или иной ступени образования; 

• сформированностьу обучающихся личностных качеств: доброта, отзывчивость и 

внимание к окружающим. 

Критерий5. 

Наличиенеобходимых условийимероприятий,обеспечивающихбезопасные 

условия пребывания обучающихся и сотрудников школы. 

Показателиэффективности: 

• выполнение предписаний территориальных органов Роспотребнадзора и 

Госпожнадзора; 

• соблюдениенормиправил СанПиН; 

• обеспечение противопожарной и антитеррористической защищѐнности 

учреждения; 

• своевременноевыполнениетекущихремонтных работ. 

 

 Методикаиинструментариймониторингадостиженийпланируемых 

результатовпоформированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогои 

безопасногообразажизниобучающихсяпредставленаследующим образом: 

Методикаповыявлениюуровнейсформированностиэкологическихзнанийуобучающих

ся 
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Экологические знания являются основой экологического воспитания. Эта методика 

предназначена для выявления имеющихся экологических знаний у обучающихся 

начальных классов. 

Перечень вопросов: 

1. Какиеорганизмыиспользуюткакпоказателизагрязнения? 

А) животные; 

Б)лишайники; 

В) растения. 

2. Почему человек создает сады и парки в городе? 

А)чтобырастенияобогащаликислородомвоздух; Б) 

чтобы люди отдыхали и гуляли; 

В)чтобыбылокрасиво. 

3. Какиевеществалюдидобываютизморскойводы? А) 

морскую соль; 

Б)сахар; 

В)рыбийжир. 

4. Вводыокеанаможносбрасыватьвсеотходыдеятельностичеловека,океанот этого не 

пострадает: 

А)да; 

Б)нет. 

5. Какоеморскоеживотноебылоистребленоужепосленесколькихлетегооткрытия? 

А)морскаясвинка; 

Б) морская корова; 

В) морская собака. 

6. Какаяводавстречаетсявозерах? 

А) пресная; 

Б) соленая; 

В)воднихпресная,вдругих соленая. 

7. Кчемуприводятзагрязненияводоемов? 

А) гибнет рыба; 

Б)поберегамчахнутрастения; В) 

размножаются водоросли. 

8. Какслужатпочведождевыечерви? 

А) уничтожают вредителей; 

Б)перерабатываютопавшиелистья; В) 

роют подземные ходы. 

9. Гдебольшевсегозагрязненаиразрушенапочва? А) 

в лесу; 

Б)вгороде; 

В)налугу. 

10. Редкиерастенияунасвыращивают: 

А) в заповедниках; 

Б)всадахипаркахгорода; В) в 

ботаническом саду. 

11. Букетыможносоставить: 

А) из редких цветов; 

Б)израстенийвыращенныхчеловеком; В) 

из красивых цветов. 

12. Есливлесустанетмалоптиц,то: А) 

деревья могут погибнуть; 

Б)ничегонеслучиться; 

В)не услышимптичьих песен. 



242  

13. Какоеживотноеможетдольшедругихвсостоянииспячкибезеды: А) 

мышь; 

Б)бобер; 

В)еж; 

Г)медведь. 

14. Какаяптицаподкладываетсвоияйцавдругиегнезда? А) 

синица; 

Б)кукушка; В)филин;Г)соловей. 

15. Какоеизперечисленныхживотныхзапасаютсебекормназиму? А) 

лошадь; 

Б) волк; 

В)белка. 

Ключ:1-б,2-аб, 3-а,4-б,5-б, 6-в,7-абв,8-б, 9-б,10-ав,11-б, 12-а,13-г,14-б, 15-в. 

Обработка результатов: подсчитывается количество правильных ответов, их сумма 

характеризует уровень имеющихся экологических знаний у учащихся. 

Низкий уровень - от 0 до 6 правильных ответов. Характеризуется отсутствием 

знаний или наличием узких неадекватных знаний о животном и растительном мире. Не 

знают о существенных сторонах познаваемого объекта. 

Средний уровень – от 7 до 11 верных ответов. Характеризуется усвоением 

закономерных связей, объектов, явлений. Появляется и развивается обобщенность знаний 

об особенностях природного мира. 

Высокий уровень – от 12 до 15 правильных ответов. Характеризуется 

осведомленностью закономерных связей в природе. У детей многообразны знания о 

растениях и животных разных сообществ. 

Диагностическийопросник,выявляющийсформированностьумений, 

«отношений»,«желаний»уобучающихсякокружающемумиру 

За основу была взята методика Н.С. Жестовой с введением дополнительных 

вопросов на выявление уобучающихся отношения к природе, знания и желания общаться 

с ней. Процедура эксперимента: обучающимся третьих классов предлагается бланк 

вопросов,накоторомрасчерченытри графы «умения», «отношения», «желания»идаются 

вопросы, на которые они должны ответить. 

УменияОтношенияЖелания 

2-Сделаюхорошо;-нравится;-хочузаниматься; 1 - 

Сделаю средне; - безразлично; - безразлично;0 - 

Не сделаю - не нравится - не хочу заниматься 

Перечень вопросов: 

1. ухаживатьзаживотными. 

2. помогатьбольнымживотным. 

3. выращиватьмолодняк(животныхкакой-либопороды). 

4. помогатьизащищатьбездомныхживотных. 

5. рисоватьрисункисизображениемприроды. 

6. разъяснятьлюдямнужныеимсведенияо природе. 

7. охранятьприроду. 

8. вестиборьбусболезнямирастений,свредителямилеса. 

9. следить за состоянием развития растений. 

10.распространениедетенышейживотных(щенят,котятит.д.). 

11. распространять растения. 

12. наблюдать иизучатьприродуиприродныеявления. 

13. помогатьпернатымдрузьям. 

14. смотретьтелепередачиоживотных. 

Обработка результатов: 

Подсчитываетсяколичествонабранныхбалловповертикали,суммахарактеризует 

отношения, знания, умения. 
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Низкий уровень –от 0до9баллов–непроявляют желаниязаботится оживотных и 

окружающей среде. Познавательное отношение к растениям не развито. Бережно 

относятся к животным и растениям. Но интереса к данному содержанию не проявляют. 

Средний уровень – от 9 до 19 – не всегда способны анализировать последствия 

неадекватных воздействий на окружающую среду, проявляя при этом желание, заботу и 

бережное отношение. 

Высокий уровень – от 20 до 28 баллов – проявляют желание, заботу, бережное 

отношение к растительному и животному миру, понимая их ценность. Существенно 

мотивируют свое отношение к природе, проявляют устойчивый интерес к окружающему 

миру. 

 

Анкетадляшкольниковпоформированиюкультурыздоровогоибезопасного 

образажизни 

Ребята! Просим вас заполнить предложенную анкету, чтобы выяснить ваше 

отношение к вопросам, касающимся здоровья. Просьба отвечать на вопросы анкеты 

самостоятельно, не советуясь с товарищами. Нам важно знать именно ваше личное 

отношение к этим вопросам. 

Школа №  город   

Класс  Дата заполнения анкеты  (год,месяц, день) 

 

1. Кактыдумаешь,этипривычкивредныдляздоровья? Подчеркнисвойответ а) 

курение 

1– да2 – нет3 -незнаю 

б)нерегулярноеупотреблениепищи(не"почасам") 1 – 

да 2 – нет 3 - не знаю 

в) переедание 

1– да2 – нет3 -незнаю 

г)малаяфизическаяподвижность 1 

– да 2 – нет 3 - не знаю 

д)недосыпание 

1– да2 – нет3 -незнаю 

3. Курятлиутебядома? 1 

– нет 2 – да 

4. Куритлитвойлучшийдруг? 1 

– нет 2 – да 3 - не знаю 

5. Пробоваллитыкогда-нибудькурить? 1 

– нет 2 - да 

6. Продолжаешьлитыкурить(хотябы1сигаретувмесяц) 1 – 

нет 2 - да 

7. Кактысчитаешь,будешьлитыкуритьвдальнейшем? 1 – 

нет 2 – да 3 - не знаю 

8. Еслибытвоилучшиедрузьяпредложилисигарету,тысогласилсябыеевыкурить? 1 – 

нет 2 – да 3 - не знаю 

9. Согласен ли ты с запретом на курение в общественных местах, таких как 

рестораны,автобусы,поезда,школы,наигровыхплощадках,вспортивных залах,на 

дискотеках? 

1– да2 – нет3 -незнаю 

10. Обсуждаллистобойкто-нибудьвтвоейсемьевредныепоследствиякурения? 1 – 

да 2 - нет 

11. Когдакто-тоначинаеткурить,потвоемумнению,емубудетпотомтрудно 

бросить эту привычку? 

1– да2 – нет3 -незнаю 
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12. Тыужепробовалалкогольныенапитки,дажееслинесколькоглотков? 1 – 

нет 2 - да 

13. Тыупотребляешьпивоилидругиеалкогольныенапиткихотябы1развмесяц? 1 – 

нет 2 - да 

14. Еслибыодинизтвоихлучшихдрузейпредложилтебеупотребитьалкоголь, 

согласился бы ты? 

1– нет 2 -да 

15. Обсуждаллистобойкто-нибудьвтвоейсемьевредноевоздействиеалкоголяна 

здоровье? 

1 – да2 -нет 

16. Рассказывалиливамвтечениеэтогоучебногогоданакаких-либозанятиях об 

опасностях употребления алкоголя? 

1 – да2 -нет 

17. Рассказывалиливамвэтомучебномгодуназанятияхобопасностях 

употребления наркотических веществ? 

1 – да2 -нет 

18. Рассказывалиливамнакаких-либозанятиях втечениеэтогоучебногогодао 

преимуществах здорового питания? 

1 – да2 -нет 

19. Рассказывалиливамнакаких-либозанятиях втечениеэтогоучебногогодао 

преимуществах употребления свежих овощей, фруктов, соков? 

1 – да2 -нет 

20. Запрошедший учебныйгодрассказывалиливамнакаких-либозанятияхо 

преимуществах физической активности? 

1 – да2 -нет 

 

Результаты анкетирования заносятся в «Протокол показателей распространенности 

факторов риска среди учащихся в процессе обучения в начальной школе». По каждому 

наблюдаемому классу подсчитывается раздельно абсолютное количество детей, имеющих 

тот или иной фактор риска. 

Для оценки динамики показателя информированности школьников в отношении 

факторов риска в процессе обучения сравнивают показатели, полученные в текущем 

учебном году и предыдущем. Увеличение среднего бала, а так же степени (%) 

свидетельствует о повышении информированности школьников. 

 

 

 

Программакоррекционнойработы 

МАОУ Школа №127 – открытое образовательное учреждение. В нѐм обучаются 

различные категории детей, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания. Это дети 

– инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном 

порядке детьми – инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии. 

Вобразовательнойорганизацииобучаютсяследующиекатегориидетейс ОВЗ: 

-дети–инвалидысфизическимиипсихическиминарушениямиразвития; 

-детисзадержкойпсихическогоразвития(ЗПР); 

-детислѐгкиминарушениямиумственногоразвития; 

-детисослабленнымсоматическим здоровьем; 

-детиснарушениямиэмоционально-волевойсферы; 

-детисдевиантнымповедением; 
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-детискомплексныминарушениями. 

Соответственно характеру и степени выраженности нарушения в физическом, 

интеллектуальном, психическом развитии в ОУ организуются специальные условия 

обучения и воспитания: 

-индивидуальноеобучение(надому); 

-смешанноеобучение(надомуивОУ); 

-групповоеобучение; 

-обучениевспециальномкоррекционномклассе; 

-обучениепоспециальнойадаптированнойпрограмме. 

Организация специального коррекционно-развивающего (КРО)обучения и 

воспитания регламентируется Типовым положением о классах коррекционно- 

развивающегообучения, другими нормативно – правовыми документами. 

Вид и формы обучения школьников с ОВЗ определяются по психолого-медико- 

педагогическим показаниям и заключениям медицинских, педагогических работников, 

учреждений здравоохранения, психолого-медико-педагогических консилиумов и 

консультаций. 

Индивидуальное обучение осуществляется в соответствии с индивидуальными 

предметными программами, разрабатываемыми педагогами ОУ. 

Обучение в классах КРО осуществляется по адаптированным 

общеобразовательным программам, с 2016 года. Дети с ОВЗ обучаются по ФГОС НОО 

ОВЗ (вариант 7.2). Общеобразовательные программы адаптированы к возможностям 

школьников с ОВЗ (ЗПР), условиям обучения и воспитания в общеобразовательных 

школах. 

Обучение детей с незначительными дефектами развития осуществляется также в 

общеобразовательныхклассах по адаптированным программам (вариант 7.1), либо по 

индивидуальным программам. 

В том и другом случае в учебном плане предусмотрены 3 или 4 часа для 

коррекционно-развивающих занятий. 

В ОУ для детей с ОВЗ создана служба социально-психолого-логопедической 

помощи. 

Цель программы: Программа коррекционной работы в соответствии со Стан- 

дартом направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья' в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальныхусловий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством инди- видуализации и 

дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативныеформы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной 

программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 
Задачи программы 
—Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

—определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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—определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

—ограниченнымивозможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

— осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностейпсихическогои(или)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

— обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующие 

принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересахребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованностьихдействийврешениипроблемребѐнка; участиевданномпроцессевсех 

участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получениядетьмиобразования,образовательные учреждения,защищатьзаконныеправаи 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 

является взаимосвязь трех подходов: 

.нейропсихологического,выявляющегопричины,лежащиевосновешкольных 
трудностей; 

.комплексного,обеспечивающегоучетмедико-психолого-педагогическихзнанийо ребенке; 

. междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. 
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Эта деятельность отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции 

нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной работы 

медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий 

формирующегося коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости 

совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционных 

направленийработы 

Направленияработы: 
Программа коррекционной работы при получении начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ 

основное содержание: 

— Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возмож- 

ностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Структураисодержаниепрограммыкоррекционнойработы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико- 

консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально- 

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого– 

педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации 

субъектов сопровождения. 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 

прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшейпроблемы;информации осути проблемы и путях еерешения;консультациина 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодолениезатруднений 

в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа 

жизни. 
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Организационно-управленческой формой сопровождения является медико- 

психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 

ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими 

работниками, педагогами–дефектологами) и консультативную деятельность. 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений,навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность 

поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам 

объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

Всодержаниеисследованияребенкапсихологомвходит следующее: 

Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годыжизни).Имеют значениенаследственность (психическиезаболеванияили некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

Изучениеработребенка(тетради,рисунки,поделкиит.п.). 

Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности.В 

сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

Выработкарекомендаций пообучению и воспитанию.Составлениеиндивидуальных 

образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 

моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Содержаниеиформыкоррекционнойработыучителя: 

• наблюдениезаобучающимисявучебнойивнеурочнойдеятельности(ежедневно); 

• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения,направления 

коррекционной работы; 

• контрольуспеваемостииповеденияучащихсявклассе; 

• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

обучающийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

• ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

обучающимися и др.); 

• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно- 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима 

дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических 

действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

 

 Особенностимедико-психолого-педагогическогосопровождения 

обучающихся 

 

Изучение 
обучающегося 

Содержаниеработы Гдеи кем выполняется 
работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития обучающегося, здоровье 

родителей, как протекала беременность, 

роды. 

Физическое состояние обучающегося. 

Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 

параличи, парезы, стереотипные и 

навязчивыедвижения).Утомляемость. 
Состояниеанализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка 

врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 
логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида 

деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Специальный эксперимент 

(психолог). 

Беседы с обучающимся, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучениеписьменныхработ 
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 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. Индивидуальные 
особенности.Моторика. Речь. 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 

Социально- Семья обучающегося. Состав семьи. Посещение семьи 

педагогическое Условиявоспитания. обучающегося(учитель,соц. 
 Умение учиться. Организованность, педагог). 
 выполнение требований педагогов, Наблюдения во время 
 самостоятельнаяработа,самоконтроль. занятий. Изучение работ 
 Трудности в овладении новым обучающегося(педагог). 
 материалом. Анкетирование по 
 Мотивы учебной деятельности. выявлению школьных 
 Прилежание, отношение к отметке, трудностей(учитель). 
 похвале или порицанию учителя, Беседа с родителями и 
 воспитателя. учителями-предметниками. 
 Эмоционально-волевая сфера. Специальный эксперимент 
 Преобладание настроения (педагог,психолог). 
 обучающегося. Наличие аффективных Анкета для родителей и 
 вспышек. Способность к волевому учителей. 
 усилию, внушаемость, проявления Наблюдение за 
 негативизма. обучающимисявразличных 
 Особенности личности, интересы, видах деятельности. 
 потребности, идеалы, убеждения.  

 Наличие чувства долга и  

 ответственности. Соблюдение правил  

 поведения в обществе, школе, дома.  

 Взаимоотношениясколлективом:рольв  

 коллективе,симпатии,дружбасдетьми,  

 отношение к младшим и старшим  

 товарищам. Нарушения в поведении:  

 гиперактивность, замкнутость,  

 аутистическиепроявления,обидчивость,  

 эгоизм.Поведение.Уровеньпритязаний  

 исамооценка.  

 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования 
Мониторинговаядеятельностьпредполагает: 

.отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 
индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

.перспективноепланированиекоррекционно-развивающейработы. 
Педагогическийконсилиуманализируетвыполнениеиндивидуальногоплана 

коррекционно-развивающей работы с конкретными обучающимися, даѐт рекомендации 

для следующего этапа обучения. 

Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Коррекционная работа ведѐтся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

 

ОписаниеспециальныхусловийобученияивоспитаниядетейсОВЗ 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 

• формированиеУУДнавсехэтапахучебного процесса; 

• обучение обучающихся (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 

сопоставлять; 

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью обучающихся; 

• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

• максимальноеиспользованиесохранныханализаторовобучающегося; 

• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

• организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 

трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной 

и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 

материала. 

Задачи,решаемыенакоррекционно-развивающихзанятиях: 

• созданиеусловийдляразвитиясохранных функций; 

• формированиеположительноймотивациикобучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 

сферы;формирование механизмовволевойрегуляции впроцессе осуществлениязаданной 

деятельности; 

• воспитаниеуменияобщаться,развитиекоммуникативныхнавыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принципединствадиагностикиикоррекцииреализуетсявдвухаспектах: 

Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 

этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 

развития (совместно с психологом). 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой 

создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
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4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 

оптимизациивпределах психофизических особенностейкаждогоребенка.Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 

должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 

обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 

информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 

решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы 

игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, 

стимулировали положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогоми 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 

психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 

групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 

ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 

на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

-Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Коррекционная работа в курсе «Русский язык», «Родной русский язык» 

направлена на: 

1. Формированиефонематическоговосприятия,звуковогоанализаи синтеза. 
2. Опережающееразвитиеустнойречикписьменной. 

3. Развитиеартикуляционногоаппарата. 

4. Уточнение и обогащение словаря путем расширения и уточнения 

непосредственных представлений об окружающем мире. 

5. Предварительное изучение наиболее трудныхтем путем пропедевтических 

упражнений. 
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6. Технологии развития и коррекции всех компонентов познавательной сферыв 

определенной последовательности: восприятие, внимание, наблюдение, память, 

мышление, воображение, речь, самооценка, способы общения. 

Для целенаправленного воздействия на зрительное восприятие и память необходимо 

использовать схемы, таблицы-опоры, модели, карточки с терминами различной 

интенсивности окрашивания. Сенсомоторное развитие – часть общего развития. Развитие 

ручной моторики способствует развитию речи. 

1. Выбор активных способов обучения, самостоятельная поисковая 

деятельность обучающихся на уроке, создание условий для раскрытия индивидуальных 

возможностей. 

2. Развитие умения анализировать языковой материал, сопоставлять, 

сравнивать, группировать языковые явления. Компенсация дефектных или незрелых 

функций обеспечивается совершенствованием деятельности всех анализаторов с опоройна 

достаточно сформированные функции. 

3. Многократность и вариативность упражнений в ходе преодоления 

дисграфии. 

4. Создание благоприятных, эмоциональных, гигиенических, эстетических 

условий на уроке положительной учебной мотивацией. 

Коррекционнаяработавкурсе«Математика»направленана: 

1. Накопление и расширение практического опыта на основе действий с 

реальными предметами, что помогает обучающимся снизить умственное утомление и 

лучше усвоить основные математические понятия и действия, воспитывает умение 

планировать действия и осуществлять самоконтроль. 

2. Проведение специальной пропедевтической работы путем введения 

практических подготовительных упражнений, направленных на формирование 

конкретных математических навыков и умений. 

Учитывая психологические особенности обучающихся с ЗПР целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным усложнением, увеличивая количество 

тренировочных упражнений, включая материал для повторения и самостоятельных работ. 

Избегать механического счета, формального заучивания, списывания готовых решений. 

Обучающиеся должны уметь показывать и объяснять все, что они рисуют, чертят, 

собирают, решают на уроке. 

Коррекционный компонент, или специально подобранные упражнения на развитие 

психических процессов памяти, мышления, восприятия, которые недостаточно 

сформированы, необходимо внедрять в учебный материал. Опираться на сохраненные 

анализаторы. 

Работа над развитием логического, аналитического, абстрактного, словесно- 

логического мышления должна быть направлена на формирование следующих 

мыслительных операций: 

• сравнениеидифференциация; 

• определениепричинно-следственныхсвязей,закономерностей; 

• анализивыделение главного; 

• обобщение,синтез,классификация,систематизация; 

• абстрагирование; 

• умственноемоделирование. 

Развитию гибкости мышления способствуют задания, предполагающие перенос 

знаний, т.е. использование их в решении задач в новых условиях, решение нестандартных 

задач и задач, имеющих несколько вариантов решения. 

Создание ситуации успеха и положительной учебной мотивации на уроке. 

Коррекционнаяработавкурсе«Литературноечтение»,«Литературноечтение на 

родном русском языке» предполагает соблюдение триединой задачи: 

• коррекционноеобучение, 
• коррекционноеразвитие, 
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• коррекционноевоспитание. 

Учитывая возрастные психолого-физиологические особенности обучающихся уроки 

чтения во II классе I варианта обучения начинаются с букварного периода с целого 

повторения и систематизации умений и навыков. 

Формируется умение сравнивать то, что узнали из текста с собственным опытом, 

наблюдениями; используется прием обучения с ориентацией на зону ближайшего 

развития. 

Используется прием максимального погружения обучающегося в активную речевую 

среду. 

Введение в содержание программы коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний и умений, 

формирование школьно-значимых функций. 

На уроках чтения ведется работа по развитиюартикуляционной моторики, развитию 

зрительного восприятия и узнавания, развитию зрительной, слуховой памяти и внимания, 

формированию фонетико-фонематического слуха, формированию звукового анализа. 

Развитию произвольности внимания способствуют памятки, составление планов, 

необычная форма подачи материала, запись содержания урока с помощью пиктограмм. 

Коррекционная работа в курсе «Литературное чтение» направлена на развитие 

техники чтения. 

Необходимо работать над уровнем речевого развития (зарядка для губ, язычка, 

скороговорки, чистоговорки), расширять поле чтения, над постановкой дыхания,развивать 

антипацию (т.е. умение предвидеть). 

Необходимо вести работунад увеличением объема оперативной памяти (зрительные 

диктанты по Федоренко, упражнения «Фотоглаз», шифрограммы). 

Коррекционная работа на уроках чтения также направлена на развитие 

эмоционально-личностной сферы. 

Элементы изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии, танцевальной терапии 

усиливают коррекционную направленность уроков чтения. 

Коррекционная работа в курсе «Окружающий мир» направлена на обеспечение 

системного усвоения знаний обучающихся и включает: 

• усиление практической направленности изучаемого материала (экскурсии, 

предметные уроки, лабораторные работы); 

• выделениесущностныхпризнаковизучаемых явлений; 

• опорунажизненный опытобучающегося; 

• опорунамежпредметныесвязи; 

• введение в содержание программы коррекционных разделов, предусматривающих 

активизацию познавательной деятельности, формирование школьно-значимых функций, 

социальной адаптации (общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе, 

окружающем мире); 

• расширениепредставлений обокружающеммиреиобогащениесловаря. 

Разнообразные игры, ребусы, загадки, сопровождающиеся красочными 

иллюстрациями, способствуют повышению учебной мотивации, являются 

залогамиуспехавпреодолениизатрудненийобучающихсявучебнойдеятельности, 

учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятельности к 

учебной. 

На основе экскурсий, наблюдений обучающихся учатся строить предложения, 

устанавливать закономерности. 

С опорой на практическую деятельность обучающиеся классифицируют и 

группируют реальные предметы и изображения, делают обобщения в виде связного 

рассказа по плану или опорным словам. 

Коррекционнаяработавкурсе«Технология»направленана 

решение специфических задач, вытекающих из особенностей психофизического развития 

учащихся, а именно, на коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, 

повышениепознавательнойдеятельности,компенсированиенедостатковэмоционально- 
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волевой сферы, формирование целенаправленности, наблюдательности, 

самостоятельности. 

Коррекционнаянаправленностьтрудовогообученияпредполагает: 

• работу по укреплению моторики рук, развитие координации и дифференциации 

движений, что способствует совершенствованию операционного компонента трудовой 

деятельности, развитию познавательных интересов обучающихся в плане трудовой 

деятельности и их профессиональной ориентации; 

• осуществление межпредметных связей уроков труда с соответствующим 

материалом уроков математики, ИЗО, окружающего мира. 

Изучениеодногоитогожематериалавразличныхситуацияхсодействуютболее 

осознанному, полному и прочному закреплению знаний, умений и навыков. 

Коррекционная работа в курсе «Изобразительное искусство» направлена на 

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

вариативностьиимпровизацияворганизациисамостоятельнойпоисковойдеятельностиучащи

хся: выбортемы,проведениедискуссий,диалогов;вариативностьзаданияпокомпозиции:в 

натюрморте,пейзаже,сюжетнойкомпозиции;широкийвыбортематикиитехнологии 

выполнения эскиза изделия по мотивам орнаментального искусства с учѐтом 

национально-регионального компонента. 

Коррекционнаяработавкурсе«Основырелигиозныхкультурисветской этики» 

направлена на 

формирование уобучающихся понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества, способов нравственного поведения в 

различных жизненных ситуациях, что помогает школьникам в отношениях со 

сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную на нормах нравственности. 

Используемые УМК предлагают систему заданий поискового и творческого 

характера, направленных на развитие творческих способностей и интеллектуальных 

мыслительных операций у обучающихся. 

Коррекционная работа производится педагогами на уроках и специальных 

коррекционных занятиях. 

Наосновеприменениятехнологиидеятельностногометодаобученияуобучающихся 

последовательно формируется мотивация учения, создается психологически комфортная 

образовательная среда, обеспечивается возможность развития обучающегося в 

собственном темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в учебном процессе по всем 

учебным предметам деятельностного метода обучения и соответствующей системы 

дидактических принципов (психологической комфортности, доступности, вариативности, 

деятельности, непрерывности). 

 

План-графикпроведениядиагностическихмероприятийпсихолога ОУ 

 

Планируемыемероприятия Континге 

нт 

Сроки 

проведени 

я 

Примечание 

Диагностика 

Индивидуальнаядиагностика. 

По 

запросам 

1 – 4 кл. 

В течение 

года 

Консультации по 

результатам диагностики 

Групповая диагностика. 

Диагностикаинаблюдениеза 
адаптацией обучающихся 

1 классы Сентябрь- 

Ноябрь 

Консультации по 

результатам диагностики. 

Диагностикашкольноймотивации 1 классы Ноябрь Консультация классных 

руководителей 

Психолого-медико- 
педагогическоеобследование 

1 классы Январь- 
март 

ПредставлениенаПМПК 
«Север» 
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обучающихся1-хклассов,не 

усваивающих школьную 

программу. 

   

Диагностика мотивационной, 

познавательной,личностнойсфер 

обучающихсясОВЗ 

1-4 
классы 

Октябрь- 

ноябрь 

Консультации по 

результатам диагностики 

Диагностикаготовности младших 
школьниковкобучениюв 

основной школе 

4 классы Март- 

апрель 

 

Диагностикаготовностик 
обучениювшколе(групповаяи 

индивидуальная) 

Будущие 
первоклас 

сники 

Февраль, 

апрель-май 

Консультации по 

результатам диагностики 

Диагностикамежличностных 

отношений. Составление 

социаграмм 

1-4 
классы 

В течение 

года 

Консультации по 

результатам диагностики 

Диагностика личности и 

поведения обучающихся с 

проблемамиповедения.Изучение 

взаимоотношений в семье 

1-4 
классы 

По 

запросам 

В течение 

года 

Консультации по 

результатам диагностики 

Диагностикаодаренныхдетей 1-4 
классы 

В течение 

года 

Развивающаяработа 

Диагностикадетейгруппыриска По 

запросам 

В течение 

года 

Консультациясоциального 

педагога и родителей 

Развивающаяикоррекционная 

работа 

   

Индивидуальная коррекционная 
работа с обучающимися и их 

родителями 

По 

запросам 

В течение 

года 

 

Групповаякоррекционнаяработа 

по адаптации первоклассников 

Комплект 

ование 

групп по 

результат 

ам 

диагности 

к 

В течение 

года 

Контрольнаядиагностика 

 

 

План-графикдиагностическихмероприятийучителя-логопеда 

 

№ 
Виддеятельности Содержание Сроки Цели,задачи 

Диагностическаяработа 

1. Обследование 

устной и 

письменной речи 

обучающихся1-ых 
классов. 

Индивидуальная 

диагностика. 

1–15 
сентября 

Определение 

количества 

обучающихся, 

имеющихотклонения 
вречевом развитии. 

2. Обследование 

устной и 

письменнойречи 

-индивидуальная 

диагностика; 

-посещение уроков; 

1–15 
сентября 

15–31мая 

Определение 

количества 

обучающихся, 
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 обучающихся2-4 

классов с ОВЗ 

-заполнение 

речевыхкарт. 

 имеющихотклонения 

в речевом развитии. 

Уточнение степени 

нарушенияфонетико- 

фонематической и 

лексико- 

грамматической 

сторонречиистепень 

сформированности 

связнойречи. 

3. Диагностика 

эффективности 

выполнения 

коррекционных 

программ. 

Контрольные 

работы. 

Декабрь Выявление уровня 

эффективности 

использования 

коррекционных 

программсгруппами 

обучающихся. 

Уточнение 

логопедических 

заключений. 

4. Обследование 

письменнойречи 

обучающихся 1 
классов. 

Письменные 

работы. 

Зимние 

каникулы 

Выявлениеучащихся 

1 классов, имеющих 

нарушения 
письменнойречи. 

5. Индивидуальное 

логопедическое 

обследование 

обучающихся, 

направленныхна 

ПМПК. 

Углубленное 

изучение 

особенностей 

речевогоразвития. 

Февраль- 

апрель 

Определение вида и 

степени 

выраженности 

речевогонарушения. 

Коррекционно-развивающаяработа 

6. Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

ОВЗ 

Фронтальные, 

подгрупповые и 

индивидуальные 

занятия. 

С 15 
сентябряпо 

15 мая 

пографику 

Коррекция 

нарушенийустнойи 

письменной речи 

обучающихся. 

Развитие 

познавательных 

процессов. 

 

 

 

Листиндивидуальногообразовательногомаршрута 

ФИО   

ученика (цы)  класса 

на  / учебный год 

 

№ 

п/п Предметы 
ФИО 

учителя 
Кол-во 

часов 

Результаты Подпись 

учителя 

      

      

 Итого     
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Учитель  /   / 

Ученик (ца)    /   / 

Родитель   /   / 

 

Примерныйиндивидуальныйобразовательныймаршрутобучающегосяс 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Направлениеработы 

специалист 

Количест-во 

часов в 

неделю 

Время 

проведения 

Используемые 

программы и 

технологии 

Форма 

проведения 

занятий 

Психологическая 

помощь 

(педагог-психолог) 

Поиндиви- 

дуальному 

запросу 

внеурочное Рабочая 

программа 

Индиви- 

дуальная 

Логопедическаяпомощь 

(учитель-логопед) 

Поиндиви- 

дуальному 

запросу, по 

плану 

внеурочное Рабочая 

программа по 

коррекционно- 

развивающему 

обучению 

Индиви- 

дуальная 

Общеразвивающая и 

учебная подготовка 
(учитель) 

По плану 

учителя 

урочное Рабочая 

программа по 
предметам 

Индиви- 

дуальная 

ПМПк(школы) По мере 
необходи- 

мости 

внеурочное диагностика Индиви- 

дуальная 

 Механизмвзаимодействиявразработкеиреализации коррекционных 

мероприятийучителей,специалистоввобластикоррекционнойпедагогики, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельностьидругихорганизаций,специализирующихсявобластисемьиидругих институтов 

общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочнойивнешкольной деятельности 

Основным механизмом реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения и сетевое 

взаимодействие образовательных и иных организаций (детская поликлиника, 

реабилитационный центр, ПМПК). 

ОУ взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними 

организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины. 

Взаимодействие - профессиональная деятельность специалистов образовательного 

учреждения и профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ с целью 

адаптации, освоения образовательной программы, коррекции недостатков в физическом и 

психическом развитии, социальной адаптации. 

Взаимодействиеспециалистовобразовательногоучрежденияпредусматривает: 

1. комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

2. многоаспектныйанализличностногоипознавательногоразвитияребѐнка; 

3. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельныхсторонучебно-познавательной,речевой,эмоциональной-волевойиличностной 

сфер ребѐнка. 

Внутренниймеханизмвзаимодействия: 
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обучающийс я 

педагог родитель школьныйпедагогический консилиум 

администра ция 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения являются психолого‑медико-педагогический консилиум и служба 

комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощьребѐнку 

и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничествосродительскойобщественностью. 

 Планируемыерезультатыкоррекционнойработы по 

русскому языку, по родному русскому языку 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 
результаты 

Обучающийся научится: правильно 

сидеть за партой, пользоваться 

письменными принадлежностями, 

ориентироватьсявтетради,писатьэлементы 

письменных букв русского алфавита; знать, 

называть, различать элементы печатных и 

письменных букв; графически 

воспроизводить направления впространстве. 

Обучающийся научится: различать 

звуки и буквы; осознавать единство 

звукового состава слова и его значения; 

различать гласные и согласные звуки; 

гласные ударные и безударные; согласные 

твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие; делить 

слованаслоги,определятьместоударенияв 

слове; овладеет позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

Обучающийсянаучится:раздельному 

написанию слов; правописанию гласных 

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

написанию заглавных букв в начале 

предложения, в именах собственных; 

составлениютекстов;записиподдиктовку. 

Обучающийсянаучится:Различать 

гласные и согласные звуки; находить в 

слове ударные и безударные гласные; 

различать мягкие и твѐрдые согласные 

Обучающийся получит возможность 

для:формированияучебно-познавательной 

мотивации; усвоения гигиенических 

требований при письме; развития мелкой 

моторики пальцев и кисти рук; развития 

умения ориентироваться в пространстве; 

развития концентрации и переключения 

внимания; адекватного использования 

речевых средств для эффективного 

решенияразнообразныхкоммуникативных 

задач. 

Обучающийся получит возможность 

для: развития фонетико-фонематического 

слуха, артикуляционного аппарата; 

развития тонкой моторики пальцев и кисти 

рук, навыков каллиграфии; развития 

зрительной памяти и внимания; развитие 

пространственных представлений и 

ориентации; развития слухового внимания 

и памяти; развития навыков 

соотносительногоанализа;уменияработать 

по словесной инструкции и алгоритму; 

письма под диктовку по алгоритму: темп, 

последовательность действий, проверка 

работ, самопроверка; усвоение алгоритма 

списывания текста. 

Научитсясоблюдатьнормырусского 

языка, получит возможность оценивание 
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звуки; различать звонкие и глухие звуки; 

определятьпарныеинепарныесогласные 

звуки; делить слова на слоги, ставить 

ударение, осуществлять перенос слов; 

Осуществлятьфонетическийразборслов. 

Знатьалфавит:правильноназывать 

буквы, их последовательность. 

Писатьсловасразделительныммягким и 

твѐрдым знаками. 

Подбиратьпроверочныесловаксловам с 

безударными гласными и парными 

согласными.Определятьтипыпредложений 

по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

соблюденияэтих нормвписьме. 
Обучающийся получит возможности 

для:формирования положительной 

учебной мотивации; для усвоения 

гигиеническихтребованийприписьме;для 

развития зрительного 

восприятияиузнавания;дляразвития 

слухового внимания и памяти; 

использования алфавита при работе со 

словарями, справочниками; овладения 

русского речевого этикета в ситуациях 

общения; овладения умением работать по 

словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; развития внимания: объѐма, 

устойчивости,концентрации,способности к 

распределению и переключению, 
развитияпроизвольностивнимания. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыполитературномучтению,по 

литературному чтению на родном русском языке 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится различать 

жанровое разнообразие устного народного 

творчества; воспринимать на слух и 

понимать художественные произведения 

разных жанров; сравнивать между собой 

произведения одного фольклорного жанра; 

осознанно, выразительно и правильно 

читать художественные тексты целыми 

словами; передавать впечатления от 

услышанного и прочитанного своими 

словами; уметь определять приѐмы 

выразительности в процессе анализа 

текстов; декламировать стихотворения, 

рифмовать слова, читать по ролям; задавать 

вопросы по содержанию прочитанного; 

осознанно выбирать интонацию, темп 

чтениявсоответствиисособенностями 

прочитанноготекста. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования основных моральных 

норм; формирования эмпатии; развития 

эстетических чувств; развития наглядно- 

образногомышления;развитиязрительного и 

слухового внимания и памяти; развития 

речи и овладения техникой чтения; 

коррекции нарушений эмоционально- 

волевой сферы. Обучающийся получит 

возможность участвовать в диалоге при 

обсуждении послушанного или 

прочитанного произведения; группировать, 

классифицировать, обобщать, делать 

выводы; развивать фонематический слух, 

артикуляционный аппарат; устанавливать 

связь произведений литературы с другими 

видами искусств. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

по окружающему миру 

Предметные результаты Личностныеиметапредметные 
результаты 

Обучающийсянаучитсяназыватьсвой 

адрес, описывать дорогу от дома до школы. 

Ознакомитсяспризнакамипредметов(цвет, 

форма, размер). 

Научится проводить опыты с 

природнымиобъектами,различатьобъекты 

живой и неживой природы. 

Знатьотличительныепризнаки 

Обучающийсяполучитвозможность 

проводить простейшие наблюдения за 

объектами живой природы, рассказывать 

о своих наблюдениях. Изучать 

окружающий мир с помощью органов 

чувств; обобщать результаты 

выполненныхопытов,делатьвыводы, 

раскрыватьсвязиживойинеживой 



261  

 

животных; определять основные признаки 

времен года: определять разные виды 

деревьев и кустарников по внешним 

признакам; выполнять правила охраны 

природы; соблюдать правила поведения во 

время экскурсий. Научится соблюдать 

правила безопасного поведения во время 

опытов; определять растения и животных 

родного края. Обучающийся научится 

называть государство, столицу, главные 

достопримечательности родного края и 

описыватьих;определятьгосударственную 

символику; описывать обычаи и традиции 

народов, соблюдать правила поведения во 

времяэкскурсий погороду. 

природы. Анализировать строение 

растений; анализировать изменения 

природы, основные признаки временгода, 

обобщать жизненные наблюденияоб 

изменениях в окружающей природе. 

Устанавливать взаимосвязи между 

явлениями в природе. Классифицировать 

растения, животных по признакам. 

Понимать связи живой и неживой 

природы. Делать выводы из наблюдений. 

Обобщать жизненные наблюдения за 

трудом людей в разное время года. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработы 

по изобразительному искусству 

Предметные результаты Личностныеиметапредметные 

результаты 

Работать кистью и акварельными 

красками по памяти и представлению; 

составлять узор из кругов и треугольников; 

последовательно наклеивать элементы 

композиции; рисовать с натуры объекты с 

предварительным анализом пропорций ,цвета; 

точнопередаватьхарактер,особенности 

,форму ,величину, расположение, линию 

симметрии в построении рисунка; 

Изображать характерные очертания, 

научится работать с гуашью, правильно 

смешивая цвета; использовать фломастеры, 

пастель, воск, мелки, тушь, пластилин, глину. 

Обучающийся научится выполнять 

аппликации из геометрических фигур, 

использовать различные приемы работы. 

Научится составлять композиции из цветной 

бумаги и картона, последовательно еѐ 

выполнять. 

Обучающийся научится выполнять 

декоративные цепочки, рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцу, выделять 

элементы узора в вышивке, рисовать кистью 

элементы узора, выполнять узоры различными 

приемами рисования. Рисовать кистью 

декоративные элементы. Научится создавать 

модели предметов бытового окружения 

человека. 

Уметь лепить животных, птиц по памяти. 

Научится работать с пластилином, глиной. 

Узнает правила лепки, технику работы с 

пластилином. Научится лепить 

листьядеревьев,фрукты,овощипопамятии 

Работать индивидуально и в 

коллективе. Получит представление о 

роли изобразительного искусства в 

жизни людей. Передавать настроение в 

творческой работе с помощью цвета и 

композиции. Познакомится с 

отдельными   произведениями 

выдающихся художников. Получит 

возможность выражать своѐ отношениек 

произведению изобразительного 

искусства в сочинении; выбирать и 

применять выразительные средства для 

реализации собственных замыслов; 

передавать смысловые связи, выражать 

свои чувства, настроение. Развивать 

зрительное восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание. 

Формировать    обобщенные 

представления о свойствах предметов, 

представлений  о   времени, 

пространственных представлений и 

ориентации. 

Получить  возможность 

использовать выразительные средства 

для реализации собственного замысла в 

аппликации; совершенствовать 

сенсомоторное развитие, развивать 

пространственную  ориентацию; 

формировать представление о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер); 

развивать навыки соотносительного 

анализа, умение работать поинструкции, 

алгоритму. 
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представлению. 
Обучающийся научится передавать в 

рисунке простейшуюформу,цвет,положениев 

пространстве. Самостоятельно компоновать 

сюжетныйрисунок,выполнятьиллюстрациина 

самостоятельно выбранный сюжет. Применять 

основные средства художественной 

выразительности (линию, пятно) в живописи. 

Обучающийся получит 

возможность выражать своѐ отношениек 

произведениям изобразительного 

искусства в сочинении. Формировать 

представление о ритме в узоре. 

Передавать настроение в работе с 

помощью орнамента, конструирования. 

Получит возможность овладевать 

навыками группировки  и 

классификации на базе овладения 

основными произведениями народного 

художественного промысла России 

(гжель, городецкая роспись, дымковская 

игрушка). 

Получит возможность передавать 

настроение в творческой работе с 

помощью цвета, композиции , объема 

материала; уметь работать по памяти и 

представлению; развивать мелкую 

моторику кисти и пальцев 

рук;развиватьнагляднообразноемышлен

ие; корректировать нарушения в 

развитии эмоционально-личностной 

сфере. 

Передавать настроение в 

творческой работе с помощью цвета, 

тона, композиции. Развивать отдельные 

стороны психической деятельности: 

наглядно-образное мышление, 

зрительное восприятие и узнавание, 

зрительную память и внимание, навыки 

соотносительногоанализаиумение 
планировать. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыпоматематике 

Предметные результаты Личностныеиметапредметные 

результаты 



263  

Обучающийся научится сравнивать и 

упорядочивать объекты по разным признакам; 

устанавливать пространственные отношения; 

распознавать и изображать геометрические 

фигуры; сравнивать предметы по величине; 

считать предметы, называя 

последовательность от 0 до 1 млн.; 

устанавливатьотношения«больше», 

«меньше», «равно»; устанавливать 

зависимость между величинами; выполнять 

сложение и вычитание, используя термины; 

сравнивать и упорядочивать предметы по 

разнымпризнакам:длина,масса,вместимость; 

измерятьдлинупредметов;находитьчисловые 

выражения; решать текстовые задачи 

арифметическим способом (с опорой 

насхемы,таблицы);измерятьдлинуотрезкаи 

Обучающийся   получит 

возможность для формирования 

положительной учебной мотивации; 

развития тонкой моторики рук; 

пространственной ориентации; развития 

концентрации и переключениявнимания; 

планирования и контроля 

способарешения. Обучающийся 

получит возможность работать с 

информацией,  развивать 

наблюдательность и творческое 

мышление, развивать представление о 

времени и других величинах; развивать 

навыки соотносительного анализа, 

группировки и классификации. 

Обучающийсяполучитвозможностьдля 

развитиякомбинаторныхспособностей, 
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строить отрезки развития словесно-логического 

мышления, овладения основами 

логического и алгоритмического 

мышления,  пространственного 

воображенияиматематическойречи; 
применять 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыпотехнологии 

Предметные результаты Личностные и метапредметные 

результаты 

Обучающийся научится выполнять 

аппликацией объѐмные изделия по 

образцам, рисункам; овладеет основными 

способами соединения деталей изделия; 

научится выполнять мозаику из объемных 

материалов; бережно использовать и 

экономно расходовать материалы. 

Обучающийсянаучитсяизготавливать 

плоскостные и объѐмные изделия из бумаги 

и картона по образцам и рисункам, 

экономно размечать заготовки, резать 

ножницами по контуру, складывать и 

загибать заготовки, соединять детали 

склеиванием; выполнять разметку с 

помощью шаблона. 

Обучающийся научится выполнять 

разметку деталей по шаблонам и с 

применением разметочных инструментов; 

моделировать и конструировать из 

спичечных коробков. 

Обучающийсянаучитсяизготавливать 

изделия из пластичных материалов, 

придавать формы, соединять различными 

способами; создавать фактурные 

поверхности; выполнять лепку из разных 

материалов; иллюстрировать сказки. 

Обучающийся научится работать с 

иглой, ниткой, напѐрстком; выполнять 

аппликации из ниток; выполнять поделки, 

используя плетение; за одеждой; выполнять 

различные виды швов; размечать и кроить 

ткань; резать по линиям разметки; 

соединять детали швами, шить мягкие 

игрушки. 

Обучающийся научится соблюдать 

правила личной гигиены; ухаживать за 

одеждой; осуществлять мелкий ремонт 

одежды; украшать дом; соблюдать правила 

безопасной работы с иглами, ножницами. 

Обучающийся получит возможность 

устанавливать пространственные 

отношения между деталями изделия; 

создавать модели по собственномузамыслу; 

совершенствовать развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев рук. 

Обучающийся получит возможность 

создавать изделия и декоративные 

композиции по собственному замыслу, 

моделировать и конструировать из готовых 

форм; осуществлять анализ, действовать по 

плану, прогнозировать, формировать 

внутренний план действия, развивать речь. 

Создавать модели, декоративные 

композиции по собственному замыслу; 

сотрудничать с учителеми сверстникамина 

основе совместной деятельности. 

Создавать модели объектов живой и 

неживой природы по собственному 

замыслу, проверять модели в действии. 

Развивать умение работать по словесной 

инструкции, алгоритму. Формировать 

представления о свойствах предметов. 

Обучающийся получить возможность 

развивать представление о времени; уметь 

распределять рабочее время; развивать 

умение планировать деятельность; 

развивать комбинаторные способности; 

формировать мотивацию успеха, 

творческой самореализации. 

Обучающийся получит возможность 

развивать наглядно-образное мышление; 

корректировать нарушения в развитии 

эмоционально-личностной сфере; развивать 

эстетическиепредставленияидеятельность. 

ПланируемыерезультатыкоррекционнойработыпоОРКСЭ 

Предметныерезультаты Личностные и метапредметные 

результаты 
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- знание, понимание и принятие 

обучающимися ценностей: Отечество, 

нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, как основы культурных 

традиций многонационального народа 

России; 

- знакомство с основами светской и 

религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных 

отношений в обществе; 

- формирование первоначальных 

представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в историии 

современности России; осознание ценности 

нравственности и духовности в 

человеческой жизни. 

- формирование основ российской 

гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину; 

- формирование образа мира как единого и 

целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание 

доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

- развитие самостоятельности и личной 

ответственностизасвоипоступкинаоснове 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств как 

регуляторов морального поведения; 

- воспитание доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальныхситуациях,уменийнесоздавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

-наличие мотивации к труду, работе на 

результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

- овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ 

осуществления; 

- формирование умений планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- адекватное использование речевых 

средств и средств информационно- 

коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и 

познавательных задач; 

- умение осуществлять информационный 

поиск для выполнения учебных заданий; 

- овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых 

высказыванийвсоответствиисзадачами 
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 коммуникации. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыпомузыке 

Предметныерезультаты Личностные и метапредметные 

результаты 

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; 

использование музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально- 

пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Планируемыерезультатыкоррекционнойработыпофизическойкультуре 

Предметныерезультаты Личностные и метапредметные 
результаты 

обучающиеся получат возможность узнатьо 

значении физической культуры для 

укрепления здоровья  человека 

(физического,  социального  и 

психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное,   эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации. 

овладеют умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Рабочая программа начального общего образования разработана на основе 

федеральной программы воспитания с учетом следующих документов: 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерациина период до 2025 года 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р); 
- Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

- Федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286). 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023№372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования». 

Программа является  методическим документом, определяющим  комплекс 

основных характеристик воспитательной  работы, осуществляемой в  школе, 

разрабатывается с учётом государственной политики в области образования и воспитания. 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личностных 

результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и утверждается с 

участием коллегиальных органов управления школой (в том числе советов обучающихся), 

советов родителей; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений, 

социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа является методическим документом, разработанным на основе примерной 

рабочей программы воспитания для общеобразовательных организаций (одобренаФУМО 

протокол от 23.06.2022г. №3/22) 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 
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Целевой раздел 

Содержание воспитания обучающихся в образовательной организации определяется 

содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное 

содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

- развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

- формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

Усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей,традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); 

Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются

 аксиологический, антропологический, культурно-исторический и системно-

деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к 

младшему. Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные 

ценности. Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают 

социокультурный опыт, у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и 

нравственная культура. Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для 

определения ценностной системы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и 

для формирования уклада образовательной организации. Система ценностей образовательной 
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деятельности определяет содержание основных направлений воспитания; 

- гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека во всей 

полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека осуществляетсяв 

системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьми в событийной общности, 

являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит зарождение 

нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

- культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредствоминтериоризации—личностного усвоения внешней социальной деятельности, 

присвоения жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная 

ситуация 

развития полагается вкачестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым 

входе освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его 

ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии. 

– системно-деятельностный подход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности,развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

 гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на признание 
его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 
человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы всеми 
участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

- культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 

 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, общении 
собучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях безопасности, 
обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от внутренних и внешних 
угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным ценностям 
происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, партнёрстве и 
ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все обучающиеся, 
независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых и иных 
особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 
возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Данные принципы являются основой содержания программ воспитания, реализуются при 

проектировании воспитания в образовательных организациях, учитываются при формировании и 

поддержании их уклада. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 
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ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в соответствии 

С ФГОС на уровне начального общего образования. 

 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине —России, 

её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственноевоспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре.  

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и 

спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические 

и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 
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Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном 

знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституционных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. Инвариантные модули: 

 Урочная деятельность (Школьныйурок) 

 Внеурочная деятельность 

 Основные школьные дела 

 Классное руководство 

 Внешкольные мероприятия 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Взаимодействие с родителями (законнымипредставителями) 

 Самоуправление 

 Профилактика и безопасность 

 Социальное партнерство 

 Профориентация 
Вариативныймодуль: 

 Детские общественные объединения. 
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2. Содержательный раздел 

 Уклад образовательной организации 

Местоположение: 450073, РБ, г.Уфа, Октябрьский район, ул. Ю.Гагарина 

26/1, Телефон: (347) 287-13-27 

Тип–общеобразовательное учреждение 

МАОУ Школа расположена в 4-х этажном здании, В школе 

функционирует 40 учебных кабинетов, один большой и малый спортивный залы, 

актовый зал, столовая, имеется медицинский кабинет. 

В школе обучаются 905 детей. Обучение ведется на русском языке с 

учетом регионального компонента и действует на основании Устава школы. 

Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее 

образование, основное общее образование, среднее общее образование. 

В нашей школе есть категория обучающихся из неполных, многодетных, 

малообеспеченных семей; дети под опекой и инвалиды. Категория 

детей,требующих повышенного внимания: 4 обучающихся состоят на учете ВШУ 

и на учете ОДН. Особых образовательных потребностей у обучающихся, и их 

семей нет. Школа укомплектована штатными социальным педагогом, педагогом-

психологом, логопедом. Школа работает в тесном сотрудничестве с родительской 

общественностью, Советом отцов, Родительским патрулем. 

 В школе функционируют отряд ЮИД, «Юнармия», ДЮП, ШСК, Орлята 

России, школьный театр, 3 музея. В целях профилактики сотрудничаем с КДН и 

ЗП Октябрьского района, Отделом Опеки и попечительства Октябрьского района, 

Управления МВД России по г. Уфе (Октябрьский район), ЦОБ по Октябрьскому 

району г.Уфа. 

Основой всей воспитательной работы в МАОУ Школа № 127 является 

Концепция духовно-нравственного развития личности и патриотического 

воспитания граждан, разработанная в соответствии с положениями Федерального 

закона «Об образовании», Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. 

Традицией в нашей школе стала церемония поднятия флагов РФ, РБ и 

исполнение гимнов РФ и РБ. Каждая учебная неделя начинается с проведения 

занятий курса 

«Разговоры о важном». 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» воспитание рассматривается как 

целенаправленная деятельность по созданию условий для развития духовности 

обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, оказанию 

им помощи в нравственном, гражданском, профессиональном становлении, 

жизненном самоопределении и самореализации личности. На определённом этапе 

своего развития приоритетным направлением деятельности школы стало 

усиление воспитательного потенциала образовательного процесса и организация 

эффективного гражданского образования. Уклад школьной жизни организуется 

педагогическим коллективом школы при активном и согласованном участии 

обучающихся, семьи, общественных организаций, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, традиционных российских религиозных 

организаций. Одним из  показателей результативности совместной деятельности 

является убедительные победы наших детей в творческих конкурсах разной 

направленностии разного уровня. Актуальным для педагогического 

коллектива школы по прежнему является развитие активной жизненной позиции 

школьника как совокупности компетенций, обеспечивающих личность 

способностью: брать на себя ответственность, самостоятельно принимать 

решения, реализовывать свои права в повседневной жизни, умение работать в 
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команде, принимать совместные решения, владеть новыми технологиями, 

осуществлять 

МАОУ Школа № 127 -это городская школа, находящаяся в шаговой 

доступности с культурным центром «Парк культуры и отдыха Кашкадан», 

который играет значительную роль в экологическом воспитании школьников, в 

совместных проектах с родителями и помогает воспитывать любовь к природе.  

Процесс воспитания основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: неукоснительное соблюдение 

законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; ориентир на создание психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов; реализация процесса воспитания 

главным образом через создание в школе детско-взрослых общностей,которые 

объединяют детей и педагогов содержательными событиями, позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; организация основных 

совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; системность, целесообразность и нешаблонность воспитания 

как условия его эффективности. 

 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, 

представляются по модулям. Инвариантные модули: 
 

 Урочная деятельность 

 Внеурочная деятельность 

 Основные школьные дела 

 Классное руководство 

 Внешкольные мероприятия 

 Организация предметно-пространственной среды 

 Взаимодействие с родителями (законнымипредставителями) 

 Самоуправление 

 Профилактика и безопасность 

 Социальное партнерство 

 Профориентация 

Вариативный модуль 

 Детские общественные объединения 

Модуль"Урочная деятельность" 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, 

аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) 

составлен в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

определён режим работы МАОУ Школа № 127: 1-11 классы – пятидневная 

учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет не менее 34 недель, 

в 1 классах – 33 недель. Начало учебного года: 1 сентября, начало занятий в 08 

часов 30 минут. Обучение осуществляется в одну смену ипредусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно- нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 



274 

 

проблемных ситуаций для обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам,модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в 

определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своегомнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку доброжелательной 

атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов 

воспитательной направленности. 

Модуль"Внеурочная деятельность" 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в 

рамках выбранных ими курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, 

другие формы работы в рамках внеурочной деятельности, реализуемые в 

образовательной организации или запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно- 

патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно- историческому краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 

курсы, занятия экологической, природо охранной направленности; 

курсы, занятия в области искусств, художественного творчества разных 

видов и жанров; 

курсы,занятия туристско-краеведческой направленности; 

курсы ,занятия оздоровительной и спортивной направленности. 
Внеурочная деятельность является обязательной частью учебного плана, формируемой 

участниками образовательного процесса. Программы внеурочной деятельности НОО 

реализуются в соответствии с особенностями МАОУ Школа № 127, с учетом влияния 



275 

 

следующих факторов: 

• возможности школы; 

• возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта; 

• запросы школьников и родителей (законных представителей) МАОУ Школа № 127 
в реализации общеобразовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность внеурочной деятельности учебной недели – максимальная учебная 

нагрузка учащихся, предусмотренная учебными планами, соответствует требованиям СанПин 

2.4.2. 2821-10 и осуществляется в соответствии с учебным планом и расписанием занятий в 

количестве до 10 часов в неделю. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

 

№ Направление Название Формаорганизации 

1 
Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

Физкультура 

Баскетбол 

Трек Орленок спортсмен 

Секция 

2 Проектно- 
исследовательская 

деятельность 

Проектнаядеятельность Обьединение 

3 Коммуникативная 

деятельность 

Правильноепитание Беседа 

 Вмиресовременныхпрофессий  

4 Художественно- 

эстетическая 

творческая 
деятельность 

ИЗО 

технология 

Внеурочная деятельность 

5 Информационная 
культура 

Разговорыоважном Беседа 

6 Интеллектуальные 
марафоны 

Математика Объединение 
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7 «Учение с 

увлечением!» 

Основы функциональной 

грамотности 

Практикум 

8 Патриотическое «Орлята» Объединение 

Модуль "Классное руководство" 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 

способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять 

доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке 

таких правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и (или) разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в 

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование 

родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в 

решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 
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Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях,посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых 

социальных статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей 

местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя 

комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко- 

краеведческой, экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой 

направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, 

анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

Торжественная линейка «День знаний» 

Единый открытый урок ко «Дню знаний» 

Социальный проект класса «Безопасность» 

Месячник по профилактике ДДТТ «Внимание 

дети!» День здоровья 

Акция «Бумажный бум», сбор макулатуры 

Мероприятие ко Дню Республики 

Башкортостан Концерт ко Дню Учителя 

Акции ко Дню Пожилого человека 

Праздник «Посвящение в первоклассники» 

Социальные проекты классов«Хоровод дружбы» 

Концерт ко Дню Матери 

Акции ко Дню борьбы со СПИДом 

Акции к Международному дню инвалидов 

Новогодние представления 

Торжественное открытие 

тематического года Зимние игры, катание на 

коньках, экскурсии Акция «Кормушка» 

День защитника отечества 
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Военно-спортивные игры «Ану-ка, мальчики» 

Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 

Акции ко Дню космонавтики 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы 

ВОВ Акции «Окна Победы», «Письмо солдату» 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

Победы Мероприятия ко Дню защиты детей 

Модуль"Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно сродителями (законнымипредставителями)обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, 

слеты и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и 

писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и 

фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта. 

Модуль"Организация предметно-пространственной среды" 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает: 

1. организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации, флага Республики Башкортостан (флагштоки на школьной территории, перед 

центральным входом в школу); 

2. Оформление холла при входе: информационные стенды «Для Вас, родители» в фойе и коридорах,  

на 1этаже 2 школьных музея,стенд ученического управления и стенд детских инициатив, на 2 

этаже стенд ПДД, 1 музей 

3. создание и поддержание вклассе парты  героя 

4. благоустройство, озеленение территории при школе; поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений школы, доступных и безопасных рекреационных зон; 

5. деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий; 

6. разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, 

правилах, традициях, укладе общеобразовательной организации, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности; 

7. создание и поддержание в библиотеке стеллажей свободного книгообмена, на которые 

обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования свои книги, брать 

для чтения другие. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 
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обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Модуль"Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

1. Единство процесса воспитания в школе и семье с целью всестороннего развития личности 

каждого ребенка. 

2. Оказание воспитательной помощи семье. 

3. Совместная работа педагогического коллектива и родителей по преодолению трудностей. 

4. Создание и деятельность в МАОУ Школа № 127, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета общеобразовательной организации, классов), 

участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность 

представителей родительского комитета; 

5. Тематические родительские собрания в классах,общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов в лицее, условий обучения и 

воспитания. Важное условие эффективного проведения родительского собрания-разнообразие 

форм взаимодействия (круглый стол, дискуссия, вечер вопросов и ответов, конференция, тренинг 

и др.) Методика организации различных форм сотрудничества школы и семьи: педагогический 

лекторий, дни открытых дверей, диспуты, семейные праздники и конкурсы, пресс-конференции, 

совместные экскурсии, поездки, походы и др. 

6. Информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития учащихся. 

Вовлечение родителей в воспитательную деятельность осуществляется путем совместной 

организации коллективных творческих дел, привлечения родителей к руководству кружками по 

интересам, проведения совместных походов, поездок. 

7. Современные технологии взаимодействия школы и семьи: актуален переход от доминирующих 

сегодня массовых и коллективных форм работы с родителями к групповым и индивидуальным. 

Технология контактного взаимодействия с родителями включает этапы: - поиск контактов; - поиск 

общей темы; - установление единых подходов к воспитанию ребенка; - упрочение сотрудничества 

в достижении общей цели, реализация индивидуального подхода; - совершенствование 

педагогического сотрудничества. К современным технологиям взаимодействия школы и семьи 

исследователи относят: тренинги и практикумы, направленные на преодоление эмоционального 

напряжения и овладение методами и приемами воспитания; дискуссиии, педагогические 

мастерские, родительские клубы, интернет-собрания и др. 

8. При наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных 

детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На уровне классов: 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса; 

- классные родительские собрания (в том числе – дистанционные), происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся класса; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а 

также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов. На индивидуальном уровне: 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощьсо стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

Модуль"Самоуправление". 
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Ученическое самоуправление–форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении школой в порядке, установленном ее Уставом. Создание и поддержка ученического 

самоуправления формирует в школе особую воспитывающую среду, помогает педагогам 

воспитывать у обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся дает возможность самовыражения и 

самореализации. Об ученическом самоуправлении, как таковом, в начальной школе речь идти не 

может, т.к. младшие школьники ещё не имеют знаний,умений,опыта в самореализации. В 

 начальной школе ученическое самоуправление организуется под руководством 

классного  руководителя и родителей, которые помогут создать благоприятные  условия 

для развития организаторских качеств, инициативности, самостоятельности, умения общаться для 

того, чтобы в среднем и старшем звене дети могли  решать многие вопросы, возникающие в 

школьной жизни. Классными руководителями  первых-вторых классов практикуются 

индивидуальные поручения  с элементами игры, которые даются ребятам на длительный 

срок, для того, чтобы ребенок осознал, что от него требуется и как выполнить работу качественно. 

При распределении ролей важно руководствоваться такими принципами, как добровольность и 

соответствие интересам ребенка. На классных часах, которые проводятся в конце определенного 

срока, классныйруководительдаетоценкудеятельностиребят,предлагаетчленам коллектива выявить 

положительные и отрицательные моменты. В 3-4 классах избирается актив класса. 

Актив класса: 

- Содействует соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе 

- Организует выполнение решений классных часов и классных ученических служб. - 

Организует помощь в учебе учащихся, имеющих проблемы. 

- Готовит и проводит классные часы, организует досуг, внеклассные мероприятия 
- Отражает всю важную информацию в классном уголке, отмечает важные события. 

Модуль"Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

1 деятельность педагогического коллектива по созданию в школе эффективной профилактической 

среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

2 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групприска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

3 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.); 

4 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

5 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые в школе и в 

социокультурном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; профилактика вовлечения в 

деструктивные группы в социальных сетях, деструктивные молодёжные, религиозные 

объединения, культы, субкультуры; безопасность дорожного движения; безопасность на воде, 

безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская оборона; 

антитеррористическая, анти-экстремистская безопасность и т. д.); 

6 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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Модуль"Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства РФ предусматривает: 

1 участие представителей организаций-партнёров,в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

2 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

3 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

4 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, совместные), куда 

приглашаются представители организаций-партнёров, на которых обсуждаются актуальные 

проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, региона, страны; 

5 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнёрами благотворительной,экологической, патриотической,трудовой и т. д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

В целях профилактики сотрудничаем с КДН и ЗП Октябрьского района, Отделом Опеки и 

попечительства Октябрьского района, Управления МВД России по г. Уфе (Октябрьский район), 

ЦОБ по Октябрьскому району г.Уфа. 

Модуль"Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы школы 

предусматривает: 

1 профориентационные игры, квесты, конкурсы рисунков, решение кейсов, расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной 

деятельности; 

2 часы внеурочной деятельности «В мире современных профессий», 

направленные на знакомство обучающегося с различными видами профессий и родом 

занятий; 

3 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 

Модуль«Детские общественные движения» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 
-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. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с администрацией 

поселка по проведению культурно-развлекательных мероприятий; участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории и т.п); 

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 
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к тому, что происходит в объединении; 

- участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Воспитаниев детском общественномобъединении- первичное участие реализуется через 

участие в проекте «Орлята России», вовлечение в работу отрядов «ЮИД», 

«ЮИП», ШСК, (вовлечение в массовые физкультурно-спортивные мероприятия), 

школьный театр. 

3. Организационныйраздел 

 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

 директор и заместители директора; 

 учителя-предметники и классные руководители; 

 социальный педагог; 

 педагог-психолог; 

 педагог-библиотекарь; 

 учитель-логопед; 

 советник директора по воспитанию; 

 педагоги дополнительного образования 

Кадровое обеспечение формируется на основе утвержденного штатного расписания 

школы и функциональных обязанностей. По согласованию для реализации рабочей 

программы воспитания привлекаются специалисты других организаций (образовательных, 

социальных, правоохранительных и др.) в рамках социального партнерства. В школе 

проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации работников в 

области воспитания, в том числе с использованием дистанционных технологий, 

организация научно-методической поддержки сопровождения педагогов с учетом 

планируемых потребностей образовательной системы Школы и имеющихся у самих 

педагогов интересов. Ведется работа методического объединения классных руководителей. 

 

Нормативно-методическое обеспечение воспитательной деятельности. 

С 2021 года в соответствии с принятыми поправками к федеральному закону №273 

«Обобразовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся 

определена система организации воспитательной работы в сфере образования: 
 

- Письмо«О внедрении примерной программы воспитания». 

- Федеральный закон от31.07.2020N304-ФЗ 

- Методическое пособие Министерства просвещения Российской Федерациии 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Института стратегии развития образования Российской академии 

образования» «Воспитание в современной школе: от программы к действиям». 

- Должностные инструкции педагогических работников по вопросам воспитательной 
деятельности; 

- Ведение договорных отношений, сетевой форме организации образовательного процесса, 
- Сотрудничеству с социальными партнерами, нормативному, методическому обеспечению 

воспитательной деятельности; 

- Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме 

- Положение о педагогическом совете 

- Положение о Совете профилактики правонарушений 

- Положение о постановке (снятии) на внутришкольный учёт 

- Положение о Совете обучающихся 
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- Положение о социально-психологической службе; 

- Положение о Совете родителей 

- Положение о классном руководстве 

- Положение о ШСК 

- Положение о комиссии по урегулированию споров 

- Положение обобщественном формировании родительского патруле 

- Положение о ЮИД, ЮИП, Юнармии. 

- Положение о ВСОКО. 

- Положение о поощрениях и взысканиях. 

- Положение о внеурочной деятельности 

- Положение о профориентационной работе 

- Положение одополнительном образовании 

-Положение о порядке ведения учета несовершеннолетних, 

непосещающих и систематически пропускающих по неуважительным причинам 

- Положение о Школьной службе примирения. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями. 

Образовательная программа, адаптированная с учетом индивидуальных 

потребностей для детей с ОВЗс учетом требований ФГОС, является частью успешной 

педагогической стратегии, способствующей оптимизации учебно-воспитательного 

процесса в школе-одно из приоритетных направлений методической работы МАОУ Школа 

№ 127. Разработана с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и необходимости коррекции нарушений развития и социальной адаптации. 

Разработка программы позволяет школьникам: 

1) освоить программный минимум в достаточном объеме; 

2) создать предпосылки для формированияв МАОУ Школа №127 безбарьерной учебно-

воспитательной среды; 

3) гарантировать психологический комфорт для всех участниково бразовательных отношений; 

4) обеспечить исполнение конституционного права на получение образования; 

5) осуществить принцип организации обучения с привлечением педагога-психолога, 

социального педагога, логопеда, медицинских работников. 

Предоставление права на образование школьников с особыми 

образовательными 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

В соответствии с Основной образовательной программой МАОУ Школа №127 на 

уровне начального общего образования реализуется учебный план основной 

образовательной программы начального общего образования, который соответствует 

целям и задачам деятельности МАОУ Школа №127 Реализация Основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ Школа №127 

осуществляется на основе системно-деятельностного, компетентностного, личностно-

ориентированного, здоровьесберегающего подходов к целям, содержанию образования, 

организации образовательной деятельности и оценке достижений планируемых 

результатов. 

 Общиеположения 

Учебный план МАОУ Школа №127, реализующего основную образовательную 

программу начального общего образования (далее – учебный план начального 

общего образования), соответствует действующему законодательству 

РоссийскойФедерации в области образования, обеспечивает исполнение 
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федерального 

государственногообразовательногостандартаначальногообщегообразования(утвержд

ен приказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот6октября2009г. 

№373,зарегистрированМинистерствомюстицииРоссийскойФедерации22декабря2009 

г., регистрационный номер 17785) (с последующими изменениями и дополнениями). 

Учебный план начального общего образования обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план начального общего образования реализуется посредством 

образовательной системы развивающего обучения «Школа России»,закладывающей 

основы формирования учебной деятельности ребенка. Для его реализации 

используется учебно-

методическийкомплект«ШколаРоссии»сиспользованиемучебников,входящихв 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 (с последующими изменениями и дополнениями, внесенными 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 

г. № 459). 

Осуществление целей Основной образовательной программы потребовало при 

разработке учебногоплананачальногообщего образования увеличения 

количествачасовна изучение отдельных предметов. Указанное увеличение количества 

часов не приводит к увеличению объема предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки, установленной Санитарно-

эпидемиологическимиправиламиинормативамиСанПиН2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

 Педагогическоеобоснованиесодержанияучебногоплана 

Содержаниеобразованияприполученииначальногообщегообразованияреализует

ся преимущественноза счет введения учебных предметов,курсов,обеспечивающих 

целостное восприятиемира,системно-

деятельностныйподходииндивидуализациюобучения. 

Учебный план начального общего образования направлен на формирование 

всесторонне развитой, физически здоровой, социально ориентированной личности, 

способной адаптироваться к условиям современной жизни. 
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Учебный план начального общего образования состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всехимеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

- личностноеразвитиеобучающихсявсоответствиисих индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение 

народномязыке», «Иностранныйязык», «Математикаиинформатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на 

решение основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их 

состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена предметами «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке», в 

рамках которых организовано изучение русского, башкирского или татарского языка в 

соответствии с выбором родителей (законных представителей) обучающихся и 

литературного чтения на соответствующем языке. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Иностранный 

язык», в рамках которого изучается английский язык. Предметная область «Математика и 

информатика»представленаучебнымпредметом«Математика».Предметнаяобласть 

«Обществознаниеиестествознание(Окружающиймир)»представленапредметом 

«Окружающий мир». Предметная область «Искусство» представлена учебными 

предметами«Изобразительноеискусство»и«Музыка».Предметнаяобласть«Технология» 

представлена предметом «Технология». Предметная область «Физическая культура» 

представлена учебным предметом «Физическая культура». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время,отводимое 

на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

может быть использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебныхкурсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числеэтнокультурные. 

В соответствии с методическими рекомендациями Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 декабря 2017 г. № 08-2595 в части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, образовательная организация с 

учетом интересов и запросов обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся может усилить (углубить, расширить) преподавание 

тех или иных учебных предметов из обязательной части учебного плана, ввести новые 

учебныепредметы,втомчислегосударственныеязыкиреспубликРоссийской 
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Федерации. 

С учетом интересов обучающихся и возможностей образовательной организации 

преподавание третьего часа учебного предмета «Физическая культура» в I–IV классах 

МАОУ Школа №127 организовано за счет часов, выделенных во внеурочной деятельности 

на основе заявлений родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на изучение предмета «Башкирский язык как государственный» в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 14); Конституцией Республики Башкортостан (статья 

1)от24.12.1993г.№ВС-22/15;ЗакономРеспубликиБашкортостанот01.07.2013г.№696-з 

«Об образовании в Республике Башкортостан» (статья 6 пункт 2); Законом Республики 

Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 15.02.1999г. № 216-з (с 

последующими изменениями); подпунктом 3 пункта 19 раздела III ФГОС НОО, с учетом 

мнения коллегиального органа - Родительского комитета МАОУ Школа 

№127(протоколот16.05.2018г.№1), Педагогического совета МАОУ Школа №127 

(протокол от 17.05.2018г. № 4) и заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся в объеме 1 часа в неделю во 2, 3, 4 классах. 

ВучебныйпланIVклассавключен1часвнеделюнаизучениеучебногопредмета 

«Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Выбор модуля, изучаемого в 

рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными 

представителями)обучающихся.В2018-2019учебномгодуреализуетсяучебныймодуль 

«Основы светской этики». Важнейшей составляющей курса является духовно- 

нравственное воспитание и развитие личности, принимающей нравственные ценности, 

принятые в обществе и действующей согласно им, ценящей опыт предшествующих 

поколений,желающейберечькультурноеиисторическоенаследиепредков, любящейсвое 

Отечество, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обязательная часть основной 

образовательной программы начального общего образования составляет 80% от общего 

объема, а часть, формируемая участниками образовательных отношений – 20%. Для 

достижения целей Основной образовательной программы МАОУ Школа №127 

используются возможности учебного плана (в т.ч. элективные курсы), внеурочной 

деятельности, внеклассной работы (организация классных часов, внеклассных 

мероприятий, экскурсий, проектной деятельности и т.д.). 

 Организационно-педагогическиеусловия 

Обучение в начальных классах проводится в одну смену. Учебные занятия 

начинаютсяв 8.30часов. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

пятидневной неделе в I классах - 21 час; во II–IV классах – 23 часа. 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определяется 

образовательной организацией самостоятельно в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

(при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки). Организация обучения возможна при использовании учебной 

и внеурочной деятельности в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования МАОУ Школа №127. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования 

составляет 35 недель, в I классе – 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 

Продолжительностьканикулвтечениеучебногогодасоставляетнеменее30календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в Iклассе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в феврале в соответствии с календарным учебным 

графиком МАОУ Школа №127. 
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Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: для обучающихся Iклассов – 4 

уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; для 

обучающихся II - IVклассов – 5 уроков. 

Продолжительность урока в I классе составляет 35 минут в первом полугодии и не 

более 40 минут во втором полугодии учебного года. Продолжительность урока во II–IV 

классах не более 45 минут. 

Обучение в I классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

-учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по35 

минут каждый; в январе - мае - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

-организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут; 

-организация обучения без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- организациядополнительныхнедельныхканикулвфевралемесяце. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) следует проводить в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание 

нетрадиционных уроков должно быть направлено на развитие и совершенствование 

движенияобучающихся.Урокивнетрадиционнойформераспределяютсявсоответствиис 

рабочими программами педагогов следующим образом: 24 урока физической культуры и 

24 урока по другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему 

миру, 3-4 экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по 

технологии, 4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 игр и экскурсий по математике. 

Припроведенииучебныхзанятийпопредмету«Иностранныйязык»,осуществляется 

деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек.При наличии 

необходимых условий и средстввозможноделениенагруппыпри проведении занятийпо 

другим учебным предметам. 

Контроль успеваемости обучающихся II-IV классов по учебным предметам и 

элективным курсам проводится по учебным триместрам.Для обучающихся Iклассов 

предусмотрено безотметочное обучение. 

Формы проведения письменной промежуточной аттестации в I - IV классах - 

итоговые (годовые) контрольные работы по русскому языку и математике. Обучающиеся 

I-IVклассов выполняют итоговые (годовые)комплексные контрольные работы. 

Итоговые (годовые) контрольные работы проводятся в период с 15 по 30 апреля 

текущего учебного года. 

Итоговые (годовые) комплексные контрольные работы проводятсяв период с 10 по 

20 мая. 

Для неуспевающих обучающихся предусмотрено повторное проведение итоговых 

контрольных работ в период с 20 по 25 мая текущего учебного года. 

 

ГОДОВОЙУЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(пятидневнаяучебнаянеделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количествочасов 
в год Всего 

I II III IV 

Обязательнаячасть 

Русскийязыки 
литературное 

Русский язык 132 140 140 140 552 
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чтение Литературное 

чтение 

132 105 105 105 447 

Родной язык и 

литературное 

чтениенародном 

языке 

Роднойязык 16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Литературное 

чтениенародном 

языке 

16,5 17,5 17,5 17,5 69 

Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- 70 70 70 210 

Математикаи 
информатика 

Математика 165 175 175 175 690 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 70 70 70 276 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светскойэтики 

- - - 35 35 

 

Искусство 

Музыка 33 35 35 17,5 120,5 

Изобразительное 
искусство 

33 35 35 17,5 120,5 

Технология Технология 33 35 35 35 138 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 

66 70 70 70 276 

Итого: 693 770 770 770 3003 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Башкирскийязыккак 
государственный 

- 35 35 35 105 

Предельнодопустимаяаудиторная 

учебная нагрузка 

693 805 805 805 3108 

*Дляудовлетворениябиологическойпотребностивдвижениитретийчасфизической 

культуры проводится в неурочной форме во время внеурочной деятельности. 

НЕДЕЛЬНЫЙУЧЕБНЫЙПЛАННАЧАЛЬНОГООБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

(пятидневнаяучебнаянеделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количествочасов 
в неделю Всего 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б 

Обязательнаячасть  

Русскийязыки 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 32 

Литературное 

чтение 

4 4 3 3 3 3 3 3 26 

Родной язык и 

литературное 

чтениенародном 

языке 

Роднойязык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 

Литературное 

чтениенародном 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4 
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Иностранный 
язык 

Иностранный 
язык 

- - 2 2 2 2 2 2 12 

Математикаи 
информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5 5 5 40 

Обществознание 

иестествознание 

(окружающий 
мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Основы 

религиозных 

культур и 
светскойэтики 

Основы 

религиозных 

культур и 
светскойэтики 

- - - - - - 1 1 2 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура* 

2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Итого: 21 21 22 22 22 22 22 22 174 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Башкирскийязыккак 
государственный 

- - 1 1 1 1 1 1 6 

Предельнодопустимаяаудиторная 
учебнаянагрузка 

21 21 23 23 23 23 23 23 180 

*Дляудовлетворениябиологическойпотребностивдвижениитретийчасфизической 

культуры проводится в неурочной форме во время внеурочной деятельности. 

Прогнозируемыйрезультатреализацииучебногоплана 

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС НОО. 

Обучающиеся, завершившие обучение на уровне начального общего образования, 

должны: 

- освоить общеобразовательные программы по предметам учебного плана школы 

с качеством, достаточным для продолжения образования на уровне основного общего 

образования, т.е. овладеть чтением, письмом, счѐтом, основными мыслительными 

операциями; 

- овладеть навыками учебной деятельности, сложными дидактическимиумениями 

в соответствии с уровнем обучения, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни; 

- овладетьнавыкамидетскоготворчествавразличныхвидахдеятельности. 

 

 3.2.Календарный учебный график МАОУ Школа №127 

1. Образовательнаяорганизацияработаетс8.30до 18.00. 

2. Обучение ведется в одну смену. 

3. Датаначалаучебногогода:1сентября. 

4. Датаокончанияучебногогода:25-31мая 

5. Продолжительностьучебногогода:от34от35учебныхнедель. 

6. Продолжительностьрабочейнедели:5-тидневнаяучебнаянеделя. 

7. Сроки каникул устанавливаются по текущему календарю, продолжительность каникул 

– не менее 30 дней за осенние, зимние и весенние каникулы. 
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8. Сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Освоение образовательной программы начального общего образования, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

9. Промежуточная аттестация проводится по каждому учебномупредмету учебного плана 

по итогам учебного года в соответствии с «Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ Школа №127. 

10. Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности с 20 апреля по 15 мая. 

11. Календарный учебный график на текущий учебный год утверждается ежегодно и 

является приложением к данной образовательной программе. 

12. Продолжительностьуроковвпервыхклассахс01.09.2018по30.12.2018-35мин.,с 

14.01.2019 по 25.05.2019 – 45 мин. 

13. Продолжительность уроковво2 -4классах -45мин,во2 –4коррекционных классах 40 

минут. 
 

Работашколы 1 класс 2-4 классы 2 -4 
(классыЗПР) 

Началоучебного года 01сентября2018 года 

Продолжительность 

учебногогода:количество 
учебных недель 

33 недели 35 недель 35 недель 

Продолжительность 
учебнойнедели 

5 дней 5 дней 5 дней 

Учебныепериоды Количестводнейзаучебныйпериод 

1 четверть 
27.10.18 

01.09.18- 40 40 40 

2 четверть 
29.12.18 

05.11.18- 39 39 39 

3 четверть 
24.03.19 

14.01.19- 43 48 48 

4 четверть 
31.05.19 

01.04.19- 38 38 38 

Количествоучебныхдней 
загод 

160 165 165 

Окончаниеучебногогода 25мая2019 
года 

31 мая 
2019 года 

31 мая 
2019 года 

Каникулы Сроки(количестводней) 

Осенниеканикулы 28.10.18 – 
04.11.18 

(8 дней) 

28.10.18 – 
04.11.18 

дней) 
(8 

28.10.18 – 
04.11.18 

(8 дней) 

Зимниеканикулы 31.12.18 – 
13.01.19 

(14 дн.) 

31.12.18 – 
13.01.19 

(14 дн.) 

31.12.18 – 
13.01.19 

(15 дн.) 

Весенниеканикулы 24.03.19 – 
31.04.19 
(8 дней) 

24.03.19 – 
31.04.19 
(8 дней) 

24.03.19 – 
31.04.19 
(8 дней) 

Дополнительныеканикулы 11.02.19–   
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для первоклассников 17.02.19 
(7дн.) 

  

Итогодней каникул 37 30 30 

Летниеканикулы 26.05.19- 
31.08.19 
(98 дней) 

01.06.19- 
31.08.19 
(92 дней) 

01.06.19-31.08.19 
(92 дней) 

Аттестацияобучающихся Периоды 

Периодичность 
промежуточнойаттестации 

 По четвертям, 
полугодиям 

По четвертям, 
полугодиям 

Промежуточная(годовая) 

аттестация обучающихся 

переводныхклассов 

 с10по20мая 

2019г. 

с10по20мая 2019г. 

Праздничныедни: 

 

1сентября2018г. ДеньЗнаний 23февраля2019г. ДеньзащитниковОтечества 

5октября2018г. МеждународныйДеньучителя 8марта2019г. Международныйженскийдень 

11октября2018г. ДеньРеспубликиБашкортостан 1мая2019г. ПраздникВесныиТруда 

4ноября2018г. Деньнародногоединства 9мая2019г. ДеньПобеды 

12декабря2018г. ДеньКонституцииРФ 25мая2019г. Последнийзвонок 

24декабря2018г. ДеньКонституцииРБ 1июня2019г. Международныйденьзащитыдетей 

1января2019г. Новыйгод 4июня2019г. Ураза-байрам 

7января2019г. РождествоХристово 12июня2019г. ДеньРоссии 

 

 

 Планвнеурочнойдеятельности 

Пояснительная записка 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовое обеспечение реализации внеурочной деятельности 

осуществляется на основе следующих нормативных документов: 

 КонвенцияООНоправах ребенка; 

 КонституцияРоссийскойФедерации; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 г. № 696-з (с изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 6 

октября 2009 г. № 373, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) (с последующими 

изменениями и дополнениями); 

 ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно- 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарноговрачаРоссийскойФедерацииот3апреля2003г.№27, 
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зарегистрированывМинюстеРоссии27мая2003г.,регистрационныйномер 4594; 

 Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 

России(2009г). - М.: Просвещение, 2010; 

 Концепция национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

утверждѐнная Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 04 февраля 

2010 г., Пр-271 1; 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. – М.: «Просвещение», 2010; 

 Устав МАОУ Школа №127 . 

 Основная образовательная программа МАОУ Школа №127. 

Цели и задачи организации внеурочной деятельности 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в 

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, 

учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Целями внеурочной деятельности являются также создание условий для развития 

творческого потенциала обучающихся, создание основы для осознанного выбора и 

последующего усвоения профессиональных образовательных программ, воспитание 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, своей республике, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Внеурочнаядеятельность в школе решает следующие специфические задачи: 

- создать комфортные условия для позитивного восприятия ценностей начального 

общего образования и более успешного освоения его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- компенсировать отсутствие и дополнить, углубить в начальном общем образовании 

те или иные учебные курсы, которые нужны обучающимся для формирования важных 

личностных качеств; 

- ориентировать обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Нормативноеобеспечениереализациипланавнеурочнойдеятельностисоответствует 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. В основе реализации плана внеурочной 

деятельностизаложены системно-деятельностный подход, личностно- 

ориентированный подход. План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности. Формирование плана внеурочной деятельности подчиняется 

следующим принципам: 

- природосообразности; 

- культуросообразности; 

- интеграции; 

- дифференциацииииндивидуализации; 

- социальногопартнерстваидругим. 

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

образовательнойорганизацииребѐнокполучаетвозможностьподключитьсякзанятиямпо 

интересам, познать новый способ обучения и развития – безотметочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха, благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельностьопирается на содержание общего образования,интегрирует 

с ним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решаятемсамымоднуизнаиболеесложныхпроблемсовременнойпедагогики.В 
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процессесовместнойтворческойдеятельностипедагогаиобучающегосяпроисходитстановле

ниеличности ребенка. 

Программывнеурочнойдеятельностинаправлены: 

- нарасширениесодержанияпрограммобщегообразования; 

- нареализациюосновныхнаправленийрегиональнойобразовательнойполитики; 

- наформированиеличностиребенкасредствамиискусства,творчества,спорта. 

Описаниемоделивнеурочнойдеятельности 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательной 

деятельности в МАОУ Школа №127 и предоставляет обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Исходя из целей и задач, требований к формам и содержанию внеурочной 

деятельности, для ее реализации в МАОУ Школа №127 принята оптимизационная 

организационная модель внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организована с использованием возможностей школы, 

группы продленного дня. В определении содержания программ внеурочной деятельности 

школа руководствуется педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и 

потребности обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное в таких формах, как художественные, культурологические, 

филологические, хореографическиекружки, агитбригады, театральная студия,спортивные 

секции, исследовательские конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

общественно-полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

Участвуют в реализации внеурочной деятельностипедагоги МАОУ Школа №127 – 

члены творческих групп, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Основное преимущество избранной модели организации внеурочной деятельности 

заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на основе спектра 

направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 

самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практикоориентированной и деятельностной 

основы организации образовательной деятельности. 

В реализации данной модели используются апробированные варианты организации 

внеурочной деятельности, учитываются региональные особенности,специфика 

образовательной организаций, участвующей в ее реализации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 

правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 

работниками, организует систему отношений через разнообразные формывоспитательной 

деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

Основная цель такого взаимодействия - создание, расширение и обогащение учебно- 

воспитательного пространства в микросоциуме — ближайшей среде жизнедеятельности 

ребенка, обеспечение его успешной адаптации к современным социокультурным 

условиям,создание для ребенка особого образовательного пространства, позволяющего 

развивать его интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, 

осваивать культурные нормы и ценности. 

Внеурочная деятельность направлена на создание условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую 

деятельность. 

Связующим звеном в организации единого образовательного пространства школы, 

включающего внеурочную деятельность, выступают такие формы еѐ реализации, как 

предметные кружки, детские научные общества, агитбригады. 
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Формы организации внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы определяются МАОУ «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» на добровольной основе в соответствии с 
выбором участников образовательных отношений. 

Спортивно-оздоровительноенаправление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья учащихся как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации. 

Основныезадачи: 

- формированиекультурыздоровогоибезопасногообразажизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей; 

- развитиепотребностивзанятияхфизическойкультуройиспортом. 

Данноенаправлениереализуетсявовнеурочнойдеятельностичерез: 

- кружок«Физкультура»(организация3-гочасаучебногочаса«Физическаякультура» 

во внеурочной деятельности); 

- спортивно-оздоровительные мероприятия: дни здоровья,

 спортивныесоревнования, подготовка к сдаче нормативов ГТО. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконкурсы,соревнования, 

показательные выступления и др. 

Духовно-нравственноенаправление 

Целесообразность названного направления заключается вобеспечении духовно- 

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности,всовместнойпедагогическойработеобразовательногоучреждения, семьии 

других институтов общества. 

Восновуработыподанномунаправлениюположеныключевыевоспитательные задачи, 

базовые национальные ценности российского общества. 

Основнымизадачамиявляются: 

формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования у 

обучающихся гражданской идентичности; 

- воспитаниенравственного,ответственного,инициативногоикомпетентного 

гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; 

сохранениебазовыхнациональныхценностейроссийскогообщества; 

-последовательноерасширениеиукреплениеценностно-смысловойсферы 

личности. 

Данноенаправлениереализуетсявовнеурочнойдеятельностичерез: 

-  классные часы, этические, тематические беседы, проблемно-

ценностныедискуссии, благотворительные акции, экскурсии, концерты, школьные 

праздники,художественно-эстетические проекты, выставки. 

По итогам работы в данном направлениипроводятся конкурсы, выставки 

поделок, их авторская демонстрация, защита проектов, показательные выступления. 

Социальноенаправление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов учащихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта, в 

формировании социальных, коммуникативных и конфликтологических компетенций, 

необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основнымизадачамиявляются: 
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- формированиепсихологическойкультурыикоммуникативойкомпетенциидля 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способностиобучающегосясознательновыстраиватьиоценивать 

отношения в социуме; 

- становлениегуманистическихидемократическихценностныхориентаций; 

- формированиеосновыкультурымежэтническогообщения; 

- формированиеотношенияксемьекаккосновероссийскогообщества; 

- воспитаниеушкольниковпочтительногоотношениякродителям,осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

Данноенаправлениереализуетсявовнеурочнойдеятельностичерез: 

- кружок«Социальныепроекты»; 

- участиевдвижении«Эколята-юныедрузьяизащитникиприроды»; 

-  социально-значимые акции в социуме, коллективно-творческие дела, 

трудовыедесанты. 

В рамках данного направления организуются выступления, классные часы, 

посещение музеев и т.д.По итогам работы в данном направлениипроводятся конкурсы, 

выставки, тематические линейки, классные часы, соревнования. 

Общеинтеллектуальноенаправление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения Основной образовательной программы 

образовательной организации. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиенавыковнаучно-интеллектуальноготруда; 

- развитиекультурылогическогоиалгоритмическогомышления,воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

-овладениенавыкамиуниверсальныхучебныхдействийуучащихсяначальной школы. 

Данноенаправлениереализуетсявовнеурочнойдеятельностичерез: 

- кружок«Умникииумницы»; 

-  предметные олимпиады, исследовательскую деятельность, научное 

обществообучающихся, конференции, познавательные лекции, беседы, тематические 

классныечасы, интерактивные экскурсии. 

По итогам работы в данном направлениипроводятся конкурсы, выставки, 

олимпиады,защита проектов и их демонстрация. 

Общекультурноенаправление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 

ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 

других стран. 

Основнымизадачамиявляются: 

- формированиеценностныхориентацийобщечеловеческогосодержания; 

- становлениеактивнойжизненнойпозиции; 

- воспитаниеосновправовой,эстетической,физическойиэкологическойкультуры. 

Данноенаправлениереализуетсявовнеурочнойдеятельности через; 

- кружок«Юныйисследователь»; 

-культпоходы в театр, музей, кино, концерты, выставки, смотры-

конкурсы,фестивали, досугово-развлекательные акции в социуме, экскурсии, 

проектнуюдеятельность. 

Поитогамработывданномнаправлениипроводятсяконцерты,конкурсы. 
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План внеурочной деятельности МАОУ Школа №127 направлен в первую очередь 

на достижение обучающимися планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации. 

План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию требований федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования, определяет общий и максимальный объем нагрузки обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной 

деятельности. 

Основныепринципыпланавнеурочнойдеятельности: 

- учет познавательных потребностей обучающихся и социального заказа их 

родителей (законных представителей); 

- учет кадрового потенциала образовательных организаций, участвующих в его 

реализации; 

- построение образовательной деятельности в соответствии с санитарно- 

гигиеническими нормами; 

- соблюдениепреемственностиобучения; 

- индивидуализацияобучения; 

- природосообразность; 

- культуросообразность. 

Кадровые и материально-технические условия МАОУ Школа №127, наличие 

договоров о сотрудничестве с организациями дополнительного образования, 

укомплектованность образовательных организаций необходимыми педагогическими, 

руководящими и иными работниками, наличие соответствующей квалификации и 

непрерывность профессионального развития педагогических работников позволяют 

обеспечить реализацию избранного плана внеурочной деятельности. 

В качестве финансово-экономической основы для реализации плана внеурочной 

деятельности используются возможности автономного финансирования (возможности 

МАОУ Школа №127 в пределах фонда оплаты труда). 

Содержательное и методическое обеспечение занятийвнеурочной деятельностью 

детейоформляется следующим образом- утверждаются программы внеурочной 

деятельности, оформляются журналы посещаемости. 

Работа по привлечению школьников во внеурочную деятельность осуществляется 

через посещение кружков,группы продлѐнного дня для обучающихся 1 классов.Группа 

продленного дня создает благоприятные условия для успешной реализации 

образовательной деятельности в течение всего дня. 

Режиморганизациивнеурочнойдеятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составленос учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. При работе с детьми 

осуществляется дифференцированный подход с учетом возраста детей и этапов их 

подготовки. Расписание утверждается директором МАОУ Школа №127. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4года обучения на уровне начального общего образования и не более 1750 часов 

за 5 лет обучения на уровне основного общего образования. 

Обязательная(максимальная)нагрузкавнеурочнойдеятельностиучащихсявМАОУ Школа 

№127 непревышаетпредельнодопустимую: 

 

Классы 1-4классы 

Возможнаянагрузкавнеделю До 10 часов 

Продолжительность одного занятия составляет35минут (в соответствии с 

нормамиСанПиН и режимом учебного плана). 
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Кратность посещения занятийрекомендуется не более 2 раз в неделю в зависимости 

от направления и годаобучения для дополнительного образования детей (п. 8.2.2.СанПиН 

2.4.4.1251-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения)». 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить ещѐ 

целый ряд очень важных задач: 

обеспечитьблагоприятнуюадаптациюребенкавшколе; 

оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

улучшить условия для развития ребенка; 

учестьвозрастныеииндивидуальныеособенностиобучающихся. 

Режим работы в 1-4 классах МАОУ Школа №127 строится по традиционной схеме: 

1 половина дня отдана на урочную работу с перерывом на завтрак и динамическую паузу; 

во второй половине дня ученики сначала отдыхают и обедают, а затем посещают кружки, 

объединения, секции и т.д. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой, сеткой 

часов плана внеурочной деятельности, режимом организации внеурочной деятельности. 

 

 

План внеурочной деятельности для I-IV классов МАОУ Школа №127, реализующих 

ФГОС НОО 
 

 

Направления 1а 1б 1в 1г 2а 2б 2в 3а 3б 4а 4б 4в 

Общеинтеллектуальное             

Эрудит     2        

Хочувсезнать   1          

Умелыеручки    1         

Веселаяграмматика        2     

Волшебныймиркниги         2    

Развиваеминтеллект          2   

Общекультурное             

Кружева 2 2           

НТМ«Умелец» 2            

АРТ-студия«Аэрограф»  2    2     2  

Учимсявязать крючком       2      

Вокальнаястудия        1  1   
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Социальное             

Классныечасы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-нравственное             

Юныйнатуралист     2        

Добрыймир           1  

Азбукавежливости            1 

Спортивно- 

оздоровительное 

            

Физкультура 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекционно- 

развивающее 

            

Коррекционныечасы   4 4   4     3 

Ритмика   1 1   1      

Итого 6 6 8 8 6 4 9 5 4 5 5 6 
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 СистемаусловийреализацииООПНОО 

ОписаниеимеющихсяусловийреализацииООПНООсодержит:описаниекадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, учебно- 

методического и информационного обеспечения, обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами основной образовательной 

программы начального общего образования организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; контроль за состоянием системы условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта (далее - система условий) 

разрабатывается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система условий учитывает особенности МАОУ Школа №127, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность является создание и поддержание развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Основными задачами МАОУ Школа №127 является создание условий: 

1) Гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

2) Для развития личности, ее самореализациии самоопределения; 

3) Для формированияуобучающихся современного уровня знаний; 

4) для формированиядуховно-нравственной личности; 

5) дляосознанноговыбора профессии. 

Созданныевобразовательномучреждении,реализующемнастоящуюосновную 

образовательную программу, условия: 

 соответствуюттребованиямСтандартаиориентированынареализациюФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, 
использования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП НОО, характеризующий 

систему условий, содержит: 

 описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально- 

технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы образовательного 

учреждения; 

 механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий; 

 дорожная карта (сетевой график) по формированию необходимой системы 

условий; 

 мониторингреализацииООПНООиконтрользасостояниемсистемыусловий. 
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Система условий реализации ООП НОО МАОУ Школа №127 базируется на 

результатах проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-

обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МАОУ Школа №127 условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы; 

 установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам ООП НОО образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательных отношений; 

 выявлениепроблемныхзони установлениенеобходимыхизмененийвимеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 разработкусетевого графика(дорожнойкарты); 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Описаниекадровыхусловийреализациипрограммы 

Кадровое обеспечение 

МАОУ Школа №127 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определѐнных основнойобразовательной программой, 

способными к инновационной профессиональной деятельности (100%). 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательного учреждения служат квалификационные характеристики,представленные 

в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). 

Образовательная организация укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом (вне штатного расписания 

образовательной организации). 

Для реализации ООП начального образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих следующие функции: 

№ Специалис 

ты 

Функции Количество 
специалистов в 

начальнойшколе 

1. Учитель, 

воспитател 
ь 

Организацияусловийдляуспешногопродвижения 

ребенка в рамках образовательной деятельности 

12 

2. Социальны 

й педагог 

Помощьпедагогуввыявленииусловий,необходимых 
дляразвитияребенкавсоответствиисеговозрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 

3. Логопед Обеспечивает коррекцию речевых нарушений 
обучающихся. 

2 

4. Психолог Обеспечивает психологическое сопровождение 
образовательнойдеятельности. 

1 

5. Библиотека 

рь 

Обеспечивает интеллектуальный и физическийдоступ к 

информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания,содействует 

формированию информационной компетентностиуч-

сяпутемобученияпоиску, 
анализу,оценкеиобработкеинформации 

1 
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6. Администр 

ативный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль  и 

текущуюорганизационнуюработу 

3 

Описаниекадровыхусловийобразовательнойорганизацииреализованов таблицах. 

Анализкадровогосоставапостажу 

 

Стажработы Количество 

До 2 лет 1 

От 2 до 10 лет 3 

От 10 до 20 лет 4 

Более20лет 5 

Качественныйсоставпедагогическогоколлективазапоследние3года 

 

Квалификационныекатегории Количество 

Высшая 7 

Первая 4 

Соответствует  

Неимеют(молодой специалист) 1 

 

Профессиональноеразвитиеиповышениеквалификациипедагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение адекватности 

системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется на постоянной основечерез 

такие формы, каккурсовая подготовка, участиев конференциях, участие в текущих 

обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП НОО, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических 

материаловдляпедагоговразвивающего обучения и т.п. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятиеидеологииФГОСобщегообразования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы,результатамеѐосвоенияиусловиямреализации,атакжесистемы 

оценкиитоговобразовательнойдеятельностиобучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

основного общего образования является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации 

требований ФГОС. 

Организацияметодическойработы 

Для организации методической работы, совершенствования методического и 

профессионального мастерства учителей, организации взаимопомощи и обеспечения 

современных требований к обучению и воспитанию подрастающего поколения в Центре 

созданыметодическиеобъединения: школьныеметодическиеобъединения:филологии 

(объединяетучителей-предметниковрусскогоязыкаилитературы;башкирскогоязыкаи 
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родных языков); социально-гуманитарных дисциплин (объединяет учителей- 

предметников истории, обществознания, экономики, права, географии; физической 

культуры и ОБЖ; технологии, музыки и ИЗО, ОДНКНР и МХК); естественнонаучных 

дисциплин (объединяет учителей-предметников математики, физики и информатики); 

начального общего образования (объединяет учителей начальных классов); социально- 

психологического сопровождения (объединяет педагога-психолога, социального 

педагога, учителей-логопедов); классного руководства (объединяет классных 

руководителей 1-11 классов). 

Каждое методическое объединение и педагогический коллектив в целом работают 

над своей методической темой, тесно связанной с методической темой Центра, а также 

оперативно, эффективно решают управленческие задачи. 

Учитывая современные требования к школе, методическая тема работы Центра 

определена как «Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов как одно из условий повышения качества образования», разработана 

Программой педагогических действий в этом направлении. 

Цели программы: 

1. Создание условий для успешного развития и саморазвития личности 

обучающихся и педагогов Центра. 

2. Обеспечение различных индивидуальных траекторий получения полноценного 

образования, учитывающего способности, возможности, интересы обучающихся. 

Задачи: 

1. СозданиевЦентреблагоприятныхусловийдляумственного,нравственногои 

физического развития каждого обучающегося. 

2. ПовышениепрофессиональнойкомпетентностипедагоговЦентра. 

3. Обеспечениевысокогометодическогоуровняпроведениявсехвидовзанятий. 

4. Изучениеивнедрениеметодикиприемовпроведениясовременного урока 

5. Повышениекачествапроведениязанятийнаосновевнедренияновых технологий. 

6. Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих 

педагогов. 

7. Разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов, 

сосредоточение основных усилий МО на создании у обучающихся выпускных классов 

научной базы для успешного продолжения образования. 

8. Создание условий для обучения, воспитания и социализации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9. Созданиеусловийдлявыявления,поддержкииразвитияодаренныхобучающихся. 

Поставленныепередпедагогическимколлективомзадачидолжнырешатьсячерез 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабуспевающимииодареннымиобучающимися,коррекциюзнанийобучающихсяна 

основедиагностическойдеятельностиучителя,развитиеспособностейиприродных 

задатковобучающихся,повышениемотивациикобучению,ознакомлениепедагоговс 

новойпедагогическойиметодическойлитературой. 

Ожидаемыйрезультат: 

1. Обеспечениеоптимальныхусловийдляповышениякачестваобразования. 

2. Созданиеусловийдлястановлениясоциально-активнойличностишкольникав 

культурно-образовательном пространстве школы и семьи. 

3. Обеспечение каждому обучающемуся дифференцированного подхода и создание 

условий для реализации личностных способностей. 

4. Разработка системы педагогического мониторинга за состоянием преподавания и 

уровнем обученности школьников. 

5. Совершенствованиеформвнекласснойработы. 

6. Повышениекачествапреподаванияшкольныхдисциплин. 

7. Формированиеуобучающихсяновыхценностныхориентаций. 
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8. Приобретениеобучающимисянеобходимыхзнанийвобластифизическойкультуры, 

гигиены, сохранения собственного здоровья. 

9. Изменениеуровняобученности,воспитанностииразвитияобучающихся. 

10. Личностныйросткаждогошкольника. 

11. Повышениеуровняпознавательнойдеятельностиобучающихся. 

12. Повышениемотивациикинновационномутрудусостороныпедагогов Центра. 

13. Готовностьобучающихсяксамостоятельномувыборуипринятиюрешений, 

повышение ответственности за последствия своих поступков. 

14. ПрименениепедагогамиЦентравозможностейэлектронныхобразовательных 

ресурсов для совершенствования и организации своей работы. 

 

Психолого-педагогическиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному уровню общего образования с учѐтом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из дошкольного возраста в младший школьный; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности. 

Психолого-педагогическоесопровождениеучастниковобразовательной 

деятельности на уровне начального общего образования. 

Уровнипсихолого-педагогическогосопровождения: 

- индивидуальный; 

- групповой; 

- науровнекласса; 

- науровнеобразовательногоучреждения. 

Основные формы сопровождения: 

- профилактика; 

- просвещение; 

- диагностика; 

- консультирование; 

- развивающаяработа. 

Основныенаправленияпсихолого-педагогическогосопровождения: 

- сохранениеиукреплениепсихологическогоздоровья; 

- мониторингспособностейивозможностейобучающихся; 

- выявлениеиподдержкаодаренных детей; 

- психологическоесопровождениереализацииООПНОО; 

- взаимодействиес ученическимсамоуправлениемиегоподдержка. 

 

Модельаналитическойтаблицы дляоценкибазовых компетентностей 

педагогов 

 
п/п 

Базовые 

компетентности 
педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показателиоценки 

компетентности 

I.Личностныекачества 

.1 
Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная 

компетентность 

является выражением 

-Умение создавать ситуацию 

успеха для обучающихся; 

- умение осуществлять 
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  гуманистической 

позициипедагога.Она 

отражает   основную 

задачу   педагога    - 

раскрывать 

потенциальные 

возможности 

обучающихся.Данная 

компетентность 

определяет   позицию 

педагогавотношении 

успеховобучающихся. 

Вера  в  силы   и 

возможности 

обучающихсяснимает 

обвинительную 

позициювотношении 

обучающегося, 

свидетельствует   о 

готовности 

поддерживатьученика, 

искатьпутииметоды, 

отслеживающие 

успешность     его 

деятельности.Верав 

силы и  возможности 

ученика      есть 

отражение любви  к 

обучающемуся. 

Можно сказать,  что 

любить  ребѐнка  - 

значитверитьв  его 

возможности,создавать

условиядля 

разворачивания этих 

силвобразовательной 

деятельности 

грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее 

академическую активность; 

- умение 

 находитьположительны

е стороны у каждого

 обучающегося, 

строить образовательные 

отношения с опорой на эти 

стороны,  поддерживать 

позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

.2 
Интерес к 
внутреннему миру 

обучающихся 

Интерес к 
внутреннему  миру 

обучающихся 

предполагает    не 

просто знание   их 

индивидуальных     и 

возрастных 

особенностей, но  и 

выстраивание   всей 

педагогической 

деятельностисопорой 

на индивидуальные 

особенности 

обучающихся.Данная 

компетентность 

определяет все 

- Умение составить устную и 

письменную характеристику 

обучающегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

- умение выяснить 

индивидуальныепредпочтения 

(индивидуальные 

образовательныепотребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 

сталкивается; 

- умение построить 

индивидуализированную 

образовательнуюпрограмму; 

- умениепоказатьличностный 
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  аспекты 

педагогической 

деятельности 

смысл обучения с учѐтом 

индивидуальных характеристик 

внутреннегомира 

.3 

Открытость к 
принятию других 

позиций,  точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление педагога) 

Открытость к 
принятию    других 

позиций   и  точек 

зрения предполагает, 

что педагог не считает 

единственно 

правильной     свою 

точку зрения.   Он 

интересуетсямнением 

других и   готов   их 

поддерживать      в 

случаях  достаточной 

аргументации.Педагог 

готов      гибко 

реагировать  на 

высказывания 

обучающегося,включая

 изменение 

собственной позиции 

- Убеждѐнность, что истина 

может быть не одна; 

- интерес к мнениям и 

позициям других; 

- учѐт других точек зрения в 

процессе оценивания 

обучающихся 

.4 
Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. 

Заключается в знаниях 

педагогаобосновных 

формах материальной 

и духовной  жизни 

человека.Вомногом 

определяетуспешность 

педагогического 

общения,   позицию 

педагога  в  глазах 
обучающихся 

- Ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 

духовныхинтересовмолодѐжи; 

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

- руководствокружкамии 

секциями 

.5 
Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношенийвучебном 

процессе,особеннов 

ситуацияхконфликта. 

Способствует 

сохранению 

объективностиоценки 

обучающихся. 

Определяет 

эффективность 

владенияклассом 

- В трудных ситуациях педагог 

сохраняет спокойствие; 

- эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- нестремитсяизбежать 

эмоционально-напряжѐнных 

ситуаций 

.6 
Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенностьвсебе 

В основе данной 

компетентности лежит 

вера в собственные 

силы, собственную 

эффективность. 
Способствует 

- Осознание целей и ценностей 

педагогической деятельности; 

- позитивноенастроение; 

- желаниеработать; 

- высокая 
профессиональнаясамооценка 
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  позитивным 

отношениям с 

коллегами и 

обучающимися. 

Определяет 

позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

 

II.Постановкацелейизадачпедагогическойдеятельности 

.1 
Умение  перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основнаякомпетенция, 

обеспечивающая 

эффективное 

целеполагание  в 

учебном  процессе. 

Обеспечивает 

реализацию  субъект- 

субъектного  подхода, 

ставитобучающегосяв 

позицию   субъекта 

деятельности,лежитв 

основе формирования 

творческойличности 

- Знание образовательных 

стандартовиреализующихих 

программ; 

- осознание 

нетождественности темы урока 

и цели урока; 

- владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

.2 
Умение ставить 

педагогическиецели 

изадачисообразно 

возрастным  и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Даннаякомпетентность 

является 

конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обученияиблагодаря 

этому связана  с 

мотивациейиобщей 

успешностью 

- Знание

 возрастныхособенностей 

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебнуюзадачу 

на конкретном возрасте 

III.Мотивацияучебнойдеятельности 

.1 
Умение обеспечить 

успехвдеятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся 

поверитьвсвоисилы, 

утвердить  себя в 

глазах  окружающих, 

один из   главных 

способов  обеспечить 

позитивную 

мотивациюучения 

- Знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам 

.2 
Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое 

оценивание служит 

реальным 

инструментом 

осознания 

обучающимся  своих 
достижений и 

- Знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными 

методамиоцениванияиих 
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  недоработок.  Без 

знания своих 

результатов 

невозможнообеспечить

субъектную позициюв 
образовании 

применение 

.3 
Умение превращать 

учебную задачу в 

личностнозначимую 

Это одна  из 

важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности 

- Знание интересов 

обучающихся, их внутреннего 

мира; 

- ориентацияв культуре; 

- умение показать роль и 

значениеизучаемогоматериала 

в реализации личных планов 

IV.Информационнаякомпетентность 

.1 
Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое  знание 

предметапреподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

Сочетание 

теоретическогознания 

с видением  его 

практического 

применения,   что 

являетсяпредпосылкой 

установления 

личностнойзначимости 

учения 

- Знание генезиса 

формирования предметного 

знания (история, персоналии, 

для решения каких проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения  получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

- владение методами 

решения различных задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных,российских, 

международных 

.2 
Компетентность в 

методах 

преподавания 

Обеспечивает 

возможность 

эффективногоусвоения

 знания и 

формированияумений, 

предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный 

подход и развитие 

творческой личности 

- Знание нормативных методов 

и методик; 

- демонстрацияличностно 

ориентированных методов 

образования; 

- наличиесвоихнаходоки 

методов, авторской школы; 

- знание современных 

достижений в областиметодики 

обучения, в томчисле 

использование новых 

информационных технологий; 

- использование в 

учебномпроцессесовременных 

методов обучения 

.3 
Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности(знание

ученикови 

учебных 

коллективов) 

Позволяетосуществить 

индивидуальный 

подходкорганизации 

образовательной 

деятельности.Служит 

условиемгуманизации 

- Знание  теоретического 

материала по   психологии, 

характеризующего 

индивидуальные  особенности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики индивидуальных 
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  образования. 
Обеспечивает 

высокую мотивацию 

академической 

активности 

особенностей (возможно, со 

школьным психологом); 

- использованиезнанийпо 

психологии в организации 

учебного процесса; 

- разработка 

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учѐт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом процессе; 

- знание (рефлексия) 

своих  индивидуальных 

особенностей и их учѐт в своей 

деятельности 

.4 
Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает 

постоянный 

профессиональныйрост

 и творческий 

подход   к 

педагогической 

деятельности. 

Современнаяситуация 

быстрого развития 

предметныхобластей, 

появление  новых 

педагогических 

технологий 

предполагает 

непрерывное 

обновление 

собственныхзнанийи 

умений,   что 

обеспечиваетжелание 

и умение вести 

самостоятельныйпоиск 

- Профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными информационно- 

поисковыми технологиями; 

- использование 

различных баз данных в 

образовательной деятельности 

V.Разработкапрограммпедагогическойдеятельностии принятие 
педагогическихрешений 

.1 
Умениеразработать 

образовательную 

программу,выбрать 

учебники и 

учебныекомплекты 

Умение  разработать 

образовательную 

программу   является 

базовым в   системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечиваетреализацию

 принципа 

академическихсвободна 

основе индивидуальных 

образовательных 

- Знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

-наличиеперсонально 

разработанных 

образовательных программ: 

характеристика этих 

программ по содержанию, 

источникам информации; 

по материальной 

базе,накоторойдолжны 
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  программ. Без умения 

разрабатывать 

образовательные 

программы   в 

современных  условиях 

невозможно творчески 

организовать 

образовательную 

деятельность. 

Образовательные 

программы  выступают 

средствами 

целенаправленного 

влияния на  развитие 

обучающихся. 

Компетентность  в 

разработке 

образовательных 

программ позволяет 

осуществлять 

преподавание   на 

различных  уровнях 

обученностииразвития 

обучающихся. 

Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных  комплектов 

является составной 

частью    разработки 

образовательных 

программ,      характер 

представляемого 

обоснования    позволяет 

судить о    стартовой 

готовности  к   началу 

педагогической 

деятельности,   позволяет 

сделать  вывод  о 

готовности     педагога 

учитывать 

индивидуальные 

характеристики 
обучающихся 

реализовываться программы; 

по учѐту 

индивидуальных 

характеристикобучающихся; 

- обоснованность 

используемых 

образовательных программ; 

- участие обучающихся 

и их родителей в разработке 

образовательной программы, 

индивидуального учебного 

плана и индивидуального 

образовательного маршрута; 

- участиеработодателей 

в разработке образовательной 

программы; 

- знаниеучебникови 

учебно-методических 

комплектов,используемыхв 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

- обоснованность 

выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, 

используемых педагогом 

.2 
Умениепринимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения: 

- как установить 

дисциплину; 

- какмотивировать 

академическую 

активность; 

-  как вызвать 

интерес у конкретного 

- Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога 

для своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для различных 

ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 
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  ученика; 
- как

 обеспечитьпони

мание и т. д. 

Разрешение 

педагогических проблем 

составляет  суть 

педагогической 

деятельности. 

При решении 
проблем  могут 

применяться   как 

стандартные решения 

(решающие правила), так 

и творческие 

(креативные) или 

интуитивные 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных педагогических 

ситуаций; 

- развитость 
педагогическогомышления 

VI.Компетенцииворганизацииучебнойдеятельности 

.1 
Компетентность в 

установлении 

субъект-субъектных 

отношений 

Является  одной из 

ведущих в      системе 

гуманистической 

педагогики.Предполагает 

способность   педагога  к 

взаимопониманию, 

установлениюотношений 

сотрудничества, 

способность    слушать  и 

чувствовать,       выяснять 

интересыипотребности 

других     участников 

образовательных 

отношений,      готовность 

вступатьвпомогающие 

отношения,   позитивный 

настройпедагога 

- Знаниеобучающихся; 
- компетентность в 

целеполагании; 

- предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 

.2 
Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачииспособах 

деятельности 

Добиться    понимания 

учебного   материала  - 

главнаязадачапедагога. 

Этогопониманияможно 

достичьпутѐмвключения 

нового  материала в 

системуужеосвоенных 

знаний или  умений и 

путѐм   демонстрации 

практического 

применения изучаемого 

материала 

- Знание того, что знают 

и понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного материала в 

систему освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация 

практического применения 

изучаемого материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 
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.3 
Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаѐт 

условия  для 

формирования 

самооценки,определяет 

- Знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию  в 
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  процессы формирования 

личностного    «Я» 

обучающегося, 

пробуждает творческие 

силы.   Грамотное 

педагогическое 

оценивание    должно 

направлять развитие 

обучающегося  от 

внешней оценки к 

самооценке. 

Компетентность  в 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогическойдеятельности; 
- владение методами 

педагогического оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического оцениванияк 

самооценке 

.4 

Компетентность в 

организации 

информационной 

основы 

деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается,  если 

обучающийся владеет 

необходимой   для 

решения информацией и 

знает способ решения. 

Педагог должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимойдляученика 

информации 

- Свободное владение 

учебным материалом; 

- знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

- способность дать 

дополнительнуюинформацию

  или 

организовать поиск 

дополнительнойинформации, 

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 хватает для 

решения задачи) 

.5 

Компетентность в 

использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебной 

деятельности 

Обеспечивает 

эффективность учебной 

деятельности 

- Знаниесовременных 

средствиметодовпостроения 

образовательнойдеятельности; 

- умениеиспользовать 

средстваиметодыобучения, 

адекватные поставленным 

задачам,  уровню 

подготовленности 

обучающихся,   их 

индивидуальным 

характеристикам; 
- умение обосновать 
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   выбранныеметодыисредства 

обучения 

.6 
Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует 

уровень владения 

педагогом  и 

обучающимисясистемой 

интеллектуальных 

операций 

- Знание системы 

интеллектуальных операций; 

- владение 

интеллектуальными 

операциями; 

- умение сформировать 

интеллектуальныеоперацииу 

учеников; 

- умениеорганизовать 

использование 

интеллектуальныхопераций, 

адекватных решаемой задаче 

 Финансовоеобеспечениереализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании МАОУ Школа №127 . 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования осуществляется, исходя из расходных обязательств на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МАОУ "Центр 

образования № 89" осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

При разработке программы МАОУ Школа №127 в части обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы, необходимые для коррекции нарушения развития. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной 

финансовый год. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации образовательной программы начального общего 

образования образовательная организация: 

1) Проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 
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5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств вгод 

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; 

расходынаприобретениеучебникови учебныхпособий,средствобучения; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Материально-техническиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации ООП НОО, необходимого учебно- 

материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности в МАОУ Школа №127, реализующей ООП НОО, в 

кабинетах созданы все условия для учебного процесса: 

двухместныепартыи стулья всоответствиис СанПиН2.4.2.2821-10; 

имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать 
в ближайший сетевой принтер); сеть интернет; проектор; 

интерактивная доска; наглядные пособия и дидактические материалы; учительский 

стол и стул; шкафы. 

Материально-технические условия реализации ООП ООО обеспечивают 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 
результатам освоения ООП НОО: 

В Центре обеспечивается температурный режим в соответствии с СанПиН, имеется 

горячее и холодное водоснабжение. В наличии необходимые средства пожаротушения, 

подъездные пути к зданию, действующая пожарная сигнализация, 

автоматическаясистемаоповещениялюдейприпожаре,кнопкаэкстренноговызова полиции, 

работают вахтер, сторож. 

Оценкаматериальнотехническихусловийреализацииосновнойобразовательной 

программы 

 

№ Требования ФГОС, 

нормативныхилокальныхактов 

Необходимо/имеется 

в наличии 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочимиместамиобучающихсяипедагогических 
работников 

Имеетсявналичии 

2. Помещения для занятий естественно-научной 

деятельностью, техническим творчеством, 
иностраннымиязыками 

Имеетсявналичии 

3. Помещениядлязанятиймузыкойи изобразительным 
искусством 

Имеетсявналичии 

4. Помещениядлязанятийфизическойкультурой Имеетсявналичии 

5. Столовая, пищеблок Имеетсявналичии 

6. Медицинскийкабинет Имеетсявналичии 
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Компонентыоснащенияучебныхкабинетовначальной школы 

 

№ Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 
в наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

кабинета 

начальной 

школы 

Нормативные  документы, 

программно-методическое обеспечение, 

локальныеакты:положениеокабинете,паспорт 

кабинета, правила по технике безопасности, 

правила поведения в кабинете и др. 

Учебно-методическиематериалы: 

Рабочиепрограммыучителя 

Дидактическиеираздаточныематериалы 

Аудиозаписи, слайды по содержанию 

учебного предмета, ЭОР 

Традиционные и инновационные 

средства обучения, 

компьютерные, 

информационно-коммуникационныесредства: 

интерактивная доска (4) 

принтер(5) 

проектор(2) 

сканер (1) 

оборудованнаякомпьютернаясеть 

Учебно-практическое 

Оборудование: 

Игрыи игрушки 

Оборудование(мебель): 

В наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В наличии 

(соответствует 

требованиям 

СанПиН) 

2. Компоненты 

оснащения 

физкультурного 

зала 

Всоответствиис требованиями В наличии 

МАОУ Школа №127в соответствии со штатным расписанием на 100% 

укомплектовано штатными работниками. Для оздоровления обучающихся в летнийпериод 

действует детский оздоровительный центр дневного пребывания «В кругудрузей». 

В настоящее время в Центре используется 46 компьютеров (включая АРМ учителей, 

секретаря, директора, заместителей директора по УВР), 1 кабинет информатики (12 

компьютеров),4проектора,4интерактивныедоски,2комплекта Votum.Влокальнуюсеть 

объединены все компьютеры, имеющие выход в Интернет. Скорость доступа по 

выбранному тарифу провайдера «Уфанет»- до 100 Мбит/с. 

По требованиям внедрения ФГОС рабочее место каждого учителяавтоматизировано. 

В 3 кабинетах установлены интерактивные доски. Курсы повышения квалификации в 

сфере информационно-коммуникационных технологий прошли 12 педагогов (ИРО РБ, 

БГПУ им.М.Акмуллы, вебинары издательства «Просвещение»и т.д.). 

Насегодня100%учителейвладеютумениемработынакомпьютере. Обеспеченность 

учебниками составляет 100%. 

Фондбиблиотекинасчитывает29212книги,изних: 

1) учебнойлитературы–9761экз.,набашкирскомязыке–976экз. 

2) художественная,методическая,отраслеваялитература–19451экз., из 

них на башкирском языке – 218 экз. 

Имеютсятакжеаудио,видео, DVDпособия–232экз. 
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С целью создания в школе универсальной безбарьерной среды и инклюзивного 

образованиядетей-инвалидовв2012годуврамкахреализацииФедеральнойпрограммы 

«Доступная среда»был произведен капитальный ремонт и закуплено оборудование. Для 

комплексной оснащенностиОУ, доступности маломобильных граждан населенияв здание 

и обучающихся с нарушением опорно-двигательной функцией оборудован пандус. 

Столовая МАОУ Школа №127, рассчитанная на 120 посадочных мест, обеспечивает 

двухразовое горячее питание для воспитанников групп продленного дня и горячие 

завтраки для остальных обучающихся. Организация горячего питания - первоочередная 

забота администрации МАОУ Школа №127. Обучающиеся обеспечены горячим обедом. 

Анализ протоколов и актов проверок, записи книги жалоб и предложений показал, что 

ассортимент и качество приготовления блюд устраивает родителей и учителей МАОУ 

Школа №127. Обучающиеся обеспеченны двухразовым питанием в столовой. 

Обеспечениеуроканагляднымматериаломосуществляетсявпределахнормызасчет 

личной заинтересованности педагогов. 

Состояние кабинетов удовлетворительное: текущий и косметический ремонты 

производятся ежегодно в летнее время. Освещенность учебных помещений соответствует 

установленным нормам, что подтверждается замерами и проверками СЭС. 

Состояние мебели – удовлетворительное. Ученические столы и стулья установленыв 

соответствии с возрастным контингентом учащихся, обучающихся в кабинетах. 

Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН, которая 

ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 

Обучающиеся и педагоги Центра имеют возможность использовать не только те 

материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном 

кабинете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе, 

читальном зале и др. 

Организация образовательной деятельности осуществляется в условиях классно- 

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а также 

соответствующие методические рекомендации. 

 

Информационно-методическиеусловияреализации 

основнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО в Центре 

сформирована информационная среда (ИС). 

Информационная среда Центра включает в себя совокупность технологических 

средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продуктыи 

др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). Информационная среда обеспечивает 

эффективную деятельность обучающихся по освоению основной образовательной 

программы начального общего образования и эффективную образовательную 

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, в том числе возможность: 

- создания,поиска,сбора,анализа,обработкиипредставленияинформации(работас 

текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, 

выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
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- планированияобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

- размещения и сохранения используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной 

деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к 

размещаемой информации; 

- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов 

деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья 

обучающихся; 

- дистанционного взаимодействия всех участников отношений в сфере образования: 

обучающихся,педагогических работников,администрацииобразовательного учреждения, 

родителей (законных представителей) обучающихся, методических служб, 

общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

образовательными учреждениями дополнительного образования, а также органов, 

осуществляющих управление в сфере образования; 

- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей 

обучающихся. 

- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному числу 

сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки и искусства; 

электронным информационно-образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

- организации работы в режимекак индивидуального,так иколлективного доступак 

информационно-образовательным ресурсам; 

- организациидистанционногообразования; 

- взаимодействия образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы: учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службой занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; 

- информационно-методического сопровождения образовательной деятельности с 

учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся,оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательной деятельности и процесса 

управления лицеем, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В минимальном 

варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении Центра, где идет 

образовательная деятельность, работус компьютером, распечатывание текстовых файлов, 

размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, 

информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, 

оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательной 

деятельности.Этоможетбыть достигнутозасчетиспользованиямобильногокомпьютера, 

фотоаппарата, видеокамеры, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта 

оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых 

расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и копировального 

устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек для фото и видеокамер, 

диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для хранения, записи и передачи информации 

– флеш-память, CD, DVD-диски). Необходимые расходные материалы приобретаются за 

счѐт внебюджетных средств Центра. 

Необходимостьинформатизации всей образовательной деятельности, формирования 

ИКТ-компетентностипедагоговиучащихсяитребованияоптимизацииресурсов 
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приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, 

сформированы рабочие места (стационарные) учителей-предметников, предметные 

кабинеты оснащены проектором и экраном (стационарные). 

 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствиисприоритетамиосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования 

Область изменения: 
- принципы и организационные механизмы управления педагогическим персоналом 

Центра; 

- профессиональнаяготовностьпедагогическихработниковЦентракреализации ФГОС 

НОО; 

- нормативно–правоваябазаЦентра; 

- системаметодическойработыЦентра; 

-взаимодействиесвнешнейсредой(социальноеисетевоепартнерство); 

- материально–техническая база. 

Сцельюучетаприоритетовосновнойобразовательнойпрограммыначального общего 

образования Центра необходимо обеспечить: 

1) Курсовую переподготовку по ФГОС всех педагогов, работающих на уровне 

начального общего образования; 

2) Регулярноеинформированиеродителейиобщественностиопроцессереализаци

и ФГОС НОО; 

3) Проведение мониторинга развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы; 

4) Укрепление материально–технической базы МАОУ Школа №127 . 

Критерии эффективности системы условий: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися 

школы; 

- выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, кружков, 

организации общественно-полезной практики, в том числе социальной; 

- работас одаренными детьми, организация олимпиад, конференций, диспутов, 

круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке ООП НОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

- эффективное использование времени, отведенного на реализацию ФГОС НОО, 

формируемой участникамиобразовательных отношений в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой Центра и с учетом 

особенностей региона; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

- эффективное управление образовательной организацией с использованием 

информационно – коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

 

Переченьнеобходимыхизмененийпонаправлениям 

Направление 

Мероприятие 

Организацион 

но- управленческое 

обеспечение 

Организацияработытворческойгруппы,координирующей 

деятельность образовательной деятельности по осуществлению 

переходанаФГОС НОО. 

Организация работы с одаренными детьми: участие в 
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 интеллектуальных конкурсах, олимпиадах различного уровня, 
спортивныхсоревнованияхиконкурсах. 

Приведение материально – технической базы Центра в 

соответствиесдействующимисанитарнымиипротивопожарными 

нормами,нормамиохранытрудаработниковобразовательныхучрежден

ий. 

Приведение учебно-методического и информационного 

обеспечения образовательной деятельности в соответствие с 

требованиями целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательнойпрограммыначальногообщегообразования. 

Обновление информационно-образовательной среды Центра: 

приобретение мультимедийных учебно-дидактических материалов. 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки МАОУ 
Школа №127 дляреализации ФГОС НОО. 

Комплектование библиотеки учебно-методическими 

комплектамипо всем учебным предметам учебного плана ООП 

НООвсоответствии с Федеральным перечнем. 

ПроведениесовещанийсучителямипореализацииФГОС 
НОО 

Отчет руководителя рабочей группы по организации 
деятельностиработыпореализацииФГОСНОО. 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Внесениенеобходимых изменений в локальные акты МАОУ 

Школа №127. 

Методическое 

обеспечение 

Повышение уровня профессионального мастерства 
Педагогического коллектива МАОУ Школа №127 в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Участие в  муниципальных, зональных семинарах для 

руководителей  и  заместителей  директоров  по учебно- 

Воспитательной работе по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных 

учреждений РФ по формированию универсальных учебных 

действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию 

обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного 

образажизни обучающихся. 

Участие в совещаниях с заместителями директоров по УВР по 

вопросам: 

- проектированиеучебногоплана; 

- организациявнеучебнойдеятельности; 

- развитие культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения; 

- системно-деятельностныйподходворганизацииучебно- 

воспитательного процесса; 

- обеспечение условий для индивидуального развития для 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностямиздоровья. 

Работа творческой группы  учителей по реализации 

федерального  государственного образовательного  стандарта 

начальногообщегообразования 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспечениеусловийдлянепрерывногопрофессионального 
развития педагогических работников МАОУ Школа №127. 
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 Обеспечение условий для прохождения аттестации 
педагогическимиработниками. 

Рост числа педагогов, имеющих первую и высшую 
квалификационныекатегории. 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

Приобретениенеобходимыхкомплектовмебели. 

Закупкалицензионногопрограммногообеспечения. 

Обновлениеинформационно-образовательнойсредыМАОУ 
Школа №127. 

 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализацииосновнойобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МАОУ Школа №127 является созданная и 

поддерживаемая комфортная развивающая образовательная среда, адекватная задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МАОУ Школа №127, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 

– соответствуюттребованиямФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательной организации, 

характеризующий систему условий, содержит: 

– описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации; 

– механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистеме условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– системумониторингаиоценкиусловий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

МАОУ Школа №127 базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализ имеющихся вобразовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 
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– разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системыусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммыначального 

общегообразования 

Цель: обеспечение необходимой системы методических условий для реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. 

Задачи: 

1. Создатьнормативно-правовые,информационно-методические,материально- 

технические, кадровые и финансовые условия для введения и реализации ООП НОО. 

2. Обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООПНОО, 

ориентировать их на ценностные установки, цели, задачи, определенные Стандартом, 

отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, ориентированной 

на развитие интеллектуально-творческого и социально- психологического потенциала 

личности ребенка. 

3. ВыявитьуровеньресурснойобеспеченностиЦентрадляреализацииООП 

НОО.  

Планируемыерезультаты: 

1. Наличие нормативно – правовой базы реализации ФГОС НОО в 
соответствиистребованиями; 

2. Разработаны механизмы реализации системы условий реализации ООП 

НОО: организационные, информационно - методические, материально – технические, 

кадровые, финансовые; 

3. Организованоповышениеквалификациипедагогическихработников. 

 

 

№ 

 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Ответс 

твенны 

е 

Контроль 

за 

состояние 

м системы 

1. ОрганизационноеобеспечениевведенияФГОС НОО 

1.1 Внесениеизмененийидополнений в 

основную образовательную 

программу начального общего 

образования 

По мере 

необходимост 

и 

Директо 

р 

Приказ о 

внесении 

измененийи 

дополнений 

вООПНОО 

1.2 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей по использованию 

часоввариативнойчастиучебного 

планаивнеурочнойдеятельности 

Ежегодная 

корректировк 

а 

Админи 

страция 

Справка о 

результатах 

мониторинг 

а 

1.3 Участие в семинарах и 

конференциях по проблемам 

введенияиреализацииФГОС НОО 

В 
соответствии 

с планом- 

графиком 

Все 

педагоги 

МАОУ 

«Центр 

образова 

ния 

Предложен 

ия по 

совершенст 

вованию 

деятельност 

иЦентрапо 
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    реализации 
ФГОСНОО 

1.4 Разработка плана-графика 

реализацииФГОСНООна 

следующий учебный год 

Май-июнь Админи 

страция, 

руковод 

ители 

ШМК 

Проект 

плана- 

графика 

реализации 

ФГОСНОО 

на 

следующий 

учебный 

год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО 

2.1 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР, 

библиот 

екарь 

Приказ об 

утверждени 

и списка 

учебникови 

учебных 
пособий 

2.2 Разработка и корректировка 

учебного плана 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР 

Приказ об 

утверждени 

иизменений

и 

дополнений 
вОППНОО 

2.3 Разработкаикорректировка 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР,все 

педагоги 

Справка о 

рабочих 

программах 

. 

Приказ об 

утверждени 

и рабочих 

программ 

2.4 Разработка и корректировка 

годовогокалендарногоучебного 

графика 

Ежегодно Админи 

страция 

Приказ об 

утверждени 

и годового 

календарног 

оучебного 

графика 

3. Финансово–экономическоеобеспечениевведенияФГОС НОО 

3.1 Определение и корректировка 

объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 

результатов,атакжемеханизмаих 

формирования 

Ежегодно Директо 

р 

Бюджетная 

смета 

3.2 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующихустановление 

заработной платы работников 

Центра, в том числе 

стимулирующихнадбавоки 

доплат 

Ежегодно Директо 

р 

Приказ об 

утверждени 

и 
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3.3 Заключение дополнительных 

соглашенийктрудовомудоговору с 

педагогическими работниками с 

учетом участия в процессе 

реализации ФГОС НОО 

Ежегодно Директо 

р 

Соглашения 

с 

педагогичес 

кими 

работникам 
и 

4. КадровоеобеспечениевведенияФГОСНОО 

4.1 Анализ кадрового обеспечения 

введенияиреализацииСтандарта 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР 

Справка 

заместителя 

директора 

4.2 Создание(корректировка)плана- 

графика повышения 

квалификации, переподготовки 

педагогических и руководящих 

работников Центра в связи с 

введением Стандарта 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР 

План- 

график 

повышения 

квалификац 

ии, 

переподгото 

вки 

педагогичес 

ких и 

руководящи 

х 

работников 

школы 

4.3 Разработкаикорректировкаплана 

методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения Стандарта 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР, 

руковод 

ители 

ШМК 

Включение 

плана в 

годовой 

планработы 

Центра 

5. ИнформационноеобеспечениевведенияФГОСНОО 

5.1 Размещение на сайте Центра 

информационныхматериалово 

введении Стандарта 

Систематичес 

ки в течение 

года 

Зам. 

директо 

ра по 

УВР 

(ИТ) 

Материалы 

сайта 

5.2 Широкое информирование 

родительскойобщественностио 
реализацииФГОСНОО 

Систематичес 

ки 

Админи 

страция 

Материалы 

сайта 

5.3 Обеспечение публичной 

отчѐтности Центра о ходе и 

результатахреализацииФГОС НОО 

Февраль; 

июнь 

Админи 

страция 

Составлени 

еотчетаи 

размещение 

на сайте 

Центра 

5.4 Разработкарекомендацийдля 

педагогических работников: 

- поорганизациивнеурочной 

деятельности; 

- по организации текущей и 

итоговойоценкидостижения 

планируемых результатов; 

- поиспользованиюресурсов 

Ежегодно Зам. 

директо 

ра по 

УВР, 

руковод 

ители 

МО 

Проткол 

заседания 

педсовета, 

заседаний 

МО 
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 времени для организации 

домашнейработыобучающихся; 

- по использованию 

интерактивныхтехнологий 

   

6. МетодическоеобеспечениевведенияФГОСНОО 

6.1 Анализучебно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельностивсоответствиис 

требованиями ФГОС НОО 

Ежегодно 

Началогода 

Окончание 

года 

Руковод 

ители 

МО, 

зав.библ 

иотекой 

Заявка на 

приобретен 

ие 

литературы 

Апрель- 

май 

6.2 Созданиеэлектронногобанка 

разработок учителей 

Систематичес 

ки 

Все 

педагоги 

Электронны 

й банк 
разработок 

6.3 Освещение тем, связанных с 

ФГОС НОО на заседаниях МО, 

информационныхсовещанияхи 

педсоветах 

В 
соответствии 

с планом 

работы МО 

Зам. 

директо 

ра по 

УВР, 

руковод 

ители 

МО 

Обобщение 

опыта  и 

методическ 

ие 

рекомендац 

ии для 

педагогов 

Центра, 

материалы 

длясайтаи 

электронног 

о банка 

6.4 Организацияиндивидуального 
консультированияпедагогов 

По 
требованию 

  

7. Материально-техническоеобеспечениявведенияФГОСНОО 

7.1 Анализматериально-технического 

обеспечения введения и 
реализацииФГОСНОО 

Систематичес 

ки 

Админи 

страция 

Аналитичес 

каясправка 

7.2 Обеспечение соответствия 

материально-техническойбазы 

ЦентратребованиямСтандарта 

По мере 

необходимост 

и 

Директо 

р, 

зам.дире 

кторапо 
АХЧ 

Аналитичес 

каясправка 

7.3 Обеспечениесоответствия 
санитарно-гигиеническихусловий 

требованиям Стандарта 

По мере 
необходимост 

и 

Админи 

страция 

Аналитичес 

каясправка 

7.4 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормамохранытрудаработников 

школы 

По мере 

необходимост 

и 

Ответст 

венный 

за 

противо 

пожарну 

ю 

безопасн 

ость 

Аналитичес 

каясправка 

7.5 Обеспечения соответствия 

информационно-образовательной 

среды требованиям Стандарта 

 Зам. 

директо 

ра по 

УВР 

(ИТ) 

Аналитичес 

каясправка 
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 Контрользасостояниемсистемыусловийреализацииосновной 

образовательной программы начального общего образования 

МАОУ Школа №127 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на 

основе внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга. В 

содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования Центра: 

- контингентобучающихся,егодвижение:поступлениевЦентр,перевод,окончание; 

- учебно-воспитательную деятельность: образовательные программы, проведение 

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные 

услуги; 

- фонды, обеспечение функций организации, осуществляющей образовательную 

деятельность: обеспеченность учебниками, дополнительной литературой и пособиями, 

средствами обучения; 

- состояние персонала организации: тарификация преподавательского состава, 

обеспеченность вспомогательным персоналом; 

- инфраструктура учреждения. 

Мониторинг педагогических кадров в МАОУ Школа №127 : 

- повышениеквалификациипедагогическихкадров(попредметам,поучителям); 

- участие в реализации Программы развития ОУ (по разделам программы, по 

учителям); 

- работана диндивидуальной методической темой(результативность); 

- использование образовательных технологий, вт.ч.инновационных; 

- участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного педагогического 

опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

- участие в инновационной деятельности МАОУ Школа №127 (тема реализуемого 

проекта, результативность либо ожидаемые результаты); 

- реализация образовательных программ (развивающего обучения, углубленного 

изучения отдельных предметов, программ профильного обучения); 

- аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности в МАОУ Школа №127: 

- кадровое обеспечение: потребностьвкадрах;текучестькадров. 

- учебно-методическое обеспечение: укомплектованность учебных кабинетов 

дидактическими материалами; содержание медиатеки Центра; 

- материально-техническое обеспечение: оснащение учебной мебелью; оснащение 

демонстрационным оборудованием; оснащение компьютерной техникой; оснащение 

наглядными пособиями; оснащение аудио и видеотехникой; оснащение оргтехникой; 

- комплектованиебиблиотечногофонда. 

Мониторинг образовательной деятельности в МАОУ Школа №127 включает 

следующие направления: 

- мониторингсостоянияикачествафункционированияобразовательнойсистемы; 

- мониторингучебныхдостиженийобучающихся; 

- мониторингфизическогоразвитияисостоянияздоровьяобучающихся; 

- мониторингвоспитательнойсистемы; 

- мониторингпедагогическихкадров; 

- мониторингизмененийвобразовательнойдеятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системыМАОУ Школа №127 включает следующее: 

- анализработы(годовойплан); 

- выполнениеучебныхпрограмм,учебногоплана; 
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- организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; 

- системанаучно-методическойработы;системаработыШМК; 

- системаработышкольнойбиблиотеки; 

- системавоспитательнойработы; 

- система работы по обеспечению жизнедеятельности МАОУ Школа №127 

(безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

- социологические исследования на удовлетворенность родителей и обучающихся 

условиями организации образовательной деятельности в МАОУ Школа №127; 

- занятостьобучающихсявсистемедополнительногообразования; 

- организациявнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

- количествообращенийродителей(ихзаконныхпредставителей)иобучающихсяпо 

вопросам функционирования МАОУ Школа №127. 

Мониторинг учебных достижений обучающихся ШКОЛЫ: 

- внутришкольное инспектирование (график ВШК); 

- диагностикауровня обученности; 

- результатырубежнойипромежуточнойаттестации(потриместрам,пополугодиям, за 

год); качество знаний по предметам (по триместрам, по полугодиям, за год); 

- работаснеуспевающими обучающимися; 

- уровеньсоциально-психологическойадаптации личности; 

- достиженияобучающихсявразличныхсферахдеятельности(портфельдостижений 

учащегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся МАОУ 

Школа №127: 

- распределение учащихся погруппам здоровья; 

- количестводней,пропущенныхпо болезни; 

- занятостьучащихсявспортивныхсекциях(поклассам,поМАОУШкола №127); 

- организациямероприятий,направленныхнасовершенствованиефизического 

развития и поддержания здоровья обучающихся. 

Мониторингвоспитательнойсистемыв МАОУ Школа №127: 

- реализацияпрограммыдуховно-нравственного воспитания; 

- реализация программы экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- уровень воспитательных систем по классам; 

- занятость в системе дополнительного образования; 

- выполнениеобучающимися Устава МАОУ Школа №127; 

- организация и участие в работе детских объединений; 

- развитиеученическогосамоуправления(науровнекласса,науровнеМАОУШкола 

№127); 

- работасобучающимися,находящимисявтрудной жизненной ситуации; 

- уровеньвоспитанностиобучающихся. 

Результаты деятельности в системе внутришкольного мониторинга качества 

образования(ВМКО)предназначеныдляиспользованияпедагогическимсоветомМАОУ 

Школа №127, администрацией, всеми участниками образовательных отношений, а также 

экспертными комиссиями при проведении процедур лицензирования, аккредитации ОУ, 

аттестации работников МАОУ Школа №127. По результатам мониторинговых 

исследований разрабатываются методические рекомендации, принимаются 

управленческие решения, осуществляется перспективное планирование и 

прогнозирование развития Центра. 

Итоги мониторинга оформляются в виде схем, таблиц; отражаются в справочно- 

аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимыерекомендации. 
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Объектымониторингаихарактеризующиеихпоказатели ВМКО 
 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы 

оценки 

Сроки 

Условия 

Кадровые условия Укомплектованностьпедагогическими 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию, по предмету учебного 

плана. 

Доля педагогических работников, 

имеющихпервуюквалификационную 

категорию. 

Доля педагогических работников, 

имеющихвысшуюквалификационную 

категорию. 

Доляпедагогическихработников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации. 

Доля педагогических работников, 

получившихпоощрениявразличных 

конкурсах, конференциях. 

Доля педагогических работников, 

имеющих методические разработки, 

печатныеработы,проводящихмастер- 

классы. 

Экспертиза Началои 

конец 

учебного 

года 

Психолого- 

педагогические 

условия. 

Психологический 
климатв Центре 

Доляучеников,родителейипедагогов, 

высказавшихся о психологическом 

климате (данные собираются по 

классам). 

Анонимное 

анкетировани 

е 

Конец 

учебного 

года 

Материально- 

технические 

условия 

Соответствие материально- 

техническогообеспечениятребованиям 

ФГОС. 

Удовлетворен 

ность 

родителей. 

Экспертиза, 

анкетировани 

е 

Началои 

конец 

учебного 

года 

Информационно- 

методические 

условия(включая 

средства ИКТ) 

Соответствие информационно- 

методическихусловийтребованиям 

ФГОС. 

Удовлетворен 

ность 

родителей. 

Экспертиза, 

анкетировани 

е 

Конец 

учебного 

года 

Санитарно- 

гигиеническиеи 

эстетические 

условия 

Доля учеников и родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихся о санитарно- 

гигиеническихиэстетическихусловиях 

вЦентре. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

Началои 

конец 

учебного 

года 

Медицинское 

сопровождениеи 

общественное 

питание 

Доляучениковиродителей(законных 

представителей), положительно 

высказавшихся о медицинском 

сопровождении и общественном 
питании. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

Конец 

учебного 

года 
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Документообороти 

нормативно- 

правовое 

обеспечение 

Соответствиетребованиямк 

документообороту. 

Полнотанормативно-правового 

обеспечения. 

Экспертиза 

Зам. 

директорапо 

УВР 

Конец 

учебного 

года 

Результаты 

Предметные 

результаты 

обучения 

Длякаждогопредметаучебногоплана 

определяется: 

- доля неуспевающих, 

- доляобучающихся на«4»и«5», 

- среднийпроцентвыполнениязаданий 

административных контрольных работ 

(в т.ч. проводимых в системе 

мониторингов качества образованияи 

др.). 

Сравнениесданныминезависимой 

диагностики для части предметов. 

Промежуточн 

ый и 

итоговый 

контроль 

По 

итогам 

года 

Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых 

метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из 

образовательнойпрограммыЦентра 

(высокий, средний, низкий). 

Сравнениесданныминезависимой 

диагностики. 

Промежуточн 

ый и 

итоговый 

контроль 

По 

итогам 

года 

Личностные 

результаты 

(мотивация, 

самооценка, 

нравственно- 

этическая 

ориентация) 

Уровень сформированности 

планируемыхличностныхрезультатовв 

соответствии с перечнем из 

образовательной программы Центра 

(высокий, средний, низкий). Сравнение 

с данными независимой диагностики. 

Мониторинго 

вое 

исследование 

По 

итогам 

года 

Здоровье 

обучающихся 

Динамикавдолеучащихся,имеющих 

отклонение в здоровье. 

Доляобучающихся,которые 

занимаются спортом. 

Процентпропусков уроковпоболезни. 

Наблюдение, 

работас 

документацие 

й 

В 

течение 

года 

Достижения 

обучающихсяна 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, 

олимпиадахпопредметамнауровне: 

школы, района, области,России, 

международном. 

Доляпобедителей(призеров)накаждом 

уровне. 

Доля,участвовавшихвспортивных 

соревнованиях на каждом уровне. 

Доля победителей спортивных 

соревнованийнакаждомуровне. 

Наблюдение, 

работа с 

документацие 

й 

В 
течение 

года 

Удовлетворѐнность 

родителей 

качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей (законных 

представителей), положительно 

высказавшихсяпокаждомупредметуи 

отдельно о личностных и 

метапредметныхрезультатахобучения. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

В 
течение 

года 

Реализацияобразовательнойдеятельности 
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Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательной 

программыФГОСиконтингенту 

обучающихся. 

Экспертиза 

Зам. 

директорапо 

УВР 

Начало 

учебного 

года 

Дополнительные 

образовательные 

программы 

Статистическиеданныеозапросахи 

пожеланияхсостороныродителейи 

обучающихся. 

Доляобучающихся,занимающихсяпо 

программам дополнительного 

образования. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

По 

итогам 

года 

Реализация 

учебных планов и 

рабочихпрограмм 

Соответствиеучебныхпланови 

рабочих программ ФГОС. 

Экспертиза 

Зам. 

директорапо 

УВР 

Начало 

учебного 

года 

Качествоурокови 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Число взаимопосещений уроков 

учителями.Длякаждогоклассачисло 

часов дополнительных занятий с 

отстающими. 

Экспертиза 

наблюдение 

По 

итогам 

года 

Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включаяклассное 

руководство); 

Доля родителей (законных 

представителей)каждогокласса, 

положительновысказавшихсяпо 

каждому предмету и отдельно о 

классномруководстве. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

По 

итогам 

года 

Удовлетворѐнность 

учеников и их 

родителейуроками 

и условиями в 

Центре 

Доля учеников и их родителей 

(законных представителей) каждого 

класса,положительновысказавшихся 

по каждому предмету и отдельно о 

различных видах условий 

жизнедеятельности Центра. 

Анонимное 

анкетировани 

е 

По 

итогам 

года 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы 

оценки качества образования на основании соответствующих локальных актов школы. 

Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение школы. 

 

Объект контроля Содержаниеконтроля Сроки 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими, август 

реализации ООП руководящимииинымиработниками   

НОО  Установление соответствия уровня квалификации август 
  педагогическихииныхработниковтребованиямединого  

  квалификационного справочника должностей  

  руководителей,специалистовислужащих(сверкакадров)  

  Проверка обеспеченности непрерывности август 
  профессиональногоразвитияпедагогических  
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Психолого- 

педагогические 

условияреализации 

ООП НОО 

Проверкастепениосвоенияпедагогамиобразовательной 

программыповышенияквалификации(знаниематериалов 

ФГОС НОО 

сентяб 

рь 

Проверкаобеспеченияреализацииобязательнойчасти ООП

 НОО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

в 

течени 

егода 

Финансовые 
условияреализации 

ООП НОО 

ВыполнениепланаФХДУчреждения декабр 

ь 

Материально- 

технические 

условияреализации 

ООП НОО 

НаличиеактаготовностиУчреждениякначалуучебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременныхсроковинеобходимыхобъемовтекущегои 

капитального ремонта 

сентяб 

рь 

 

ноябрь 

 Проверканаличиядоступаучащихсясограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

Учреждения 

август 

 Проверка обеспечения доступа для всех участников 
образовательныхотношенийксети Интернет 

постоя 
нно 

 Контроль обеспечения контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационнымобразовательнымресурсамвсети 
Интернет. 

постоя 

нно 

Учебно- 

методическое  и 

информационное 

обеспечение ООП 

НОО 

Проверкадостаточностиучебников,учебно-методических 
идидактическихматериалов,наглядныхпособийидр. 

май 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми результатами, 

организациейобразовательнойдеятельностииусловиями 

его осуществления 

сентяб 

рь 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазах 

данныхЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной 

частью,учебно-методическойлитературойиматериалами 
повсемучебнымпредметамООПНОО 

сентяб 

рь 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, 

включающий детскую художественную и научно- 

популярнуюлитературу,справочно-библиографическиеи 

периодические издания, сопровождающие реализацию 

ООП НОО 

май – 

август 

Обеспечение  учебно-методической литературой и 

материалами по курсам внеурочной деятельности, 
реализуемымврамках ООПНОО 

май – 

август 
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потребностями призвано обеспечить равные для всех возможности доступа 

к получению образования, толерантного взаимодействия детей с ОВЗ с 

нормативно здоровым окружением, организацию здоровых условий для 

включения в образовательную среду. 

Цель программы: преодоление несоответствия между процессом обучения 

учащегося с ОВЗ и его реальными возможностями с учетом структуры 

нарушений, познавательных возможностей и потребностей 

Задачи: 

1. Установить положительное эмоциональное взаимодействие детей с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в МАОУ Школа №127; 

2. Сформировать доброжелательные отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

3. Построить и вести воспитательную деятельность с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

4. Обеспечить психолого-педагогической поддержкой семьи обучающихся; 

содействовать повышению уровня их педагогической, психологической, медико- 

социальной компетентности. 

Организация воспитания обучающихся ориентированана: 

- формирование личности ребёнка с использованием адекватных возрасту, физическому и 

психическому состоянию методов воспитания; 

- создание условий совместного воспитания обучающихся с родителями (законными 

представителями), совместных форм работы учителей-предметников, педагогов- 

психологов, логопеда, социальных педагогов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся МАОУ Школа № 127 с особыми образовательными 

потребностями. 

Условия для развития обучающихся: 

-разработка АООП по предметным областям с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся; 

-организация развивающей среды в классе. Создание и поддержка 

эмоционально комфортной атмосферы в классном коллективе, формирование 

отношений сотрудничества и принятия. Формирование положительной учебной 

мотивации. 

-применение вариативных технологий обучения, отвечающих задачам 

развития всех детей; 

-осознание необходимости адаптации содержания основных и 

дополнительных учебных материалов. 

Специфика методов и приемов, применяемых на уроке в МАОУ Школа № 

127 в рамках реализации АООП для детей с ОВЗ по ФГОС: 

1. Словесные. Объяснение материала не более 5 минут, сопровождающееся 

выделением главной информации интонационно, графически, иллюстрационно; беседа 

как метод имеет темп ниже, чем рассказ, содержит вопросы на сравнение предметов и 

уточнение словарного запаса, способствование формированию грамотной связной речи. 

2. Наглядные. При разъяснении программного содержания используется показ, 

демонстрация, мультимедийная презентация, видеофильмы. 

3. Практические. Изучаемый материал связывается с практической деятельностью и 

личным опытом обучающегося, учебные действия направляются на выработку навыков 

осознанности действий, разрешается фиксация этапов работы, используются тесты с 

выбором правильного ответа и сенсорно обогащенные материалы. 

Основное место в образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 

занимает коррекция отклонений в развитии. Коррекционная направленность 

образовательного процесса способствует преодолению дефицита познавательных 

возможностей и социальных способностей. Коррекционная работа 

осуществляется системно, с учетом социальных условий. 
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Целевой блок: 

Пояснительная записка 

Подходы и принципы формирования АООП 

Психолого-педагогическая 

характеристика детей Потребности учеников 

с ОВЗ 

Планируемые результаты освоения АООП детьми с ОВЗ. Личностные 

результаты включают овладение обучающимися компетенциями, необходимыми 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление 

социальных отношений обучающихся в различных средах, сформированность 

мотивации к обучению и познанию. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД, 

составляют основу умения учиться, обеспечивают овладение межпредметными 

знаниями, приобретение опыта. Предметные результаты связаны с овладением 

обучающимися содержанием каждой предметной и коррекционно-развивающей 

области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической 

для предметной области деятельностипо получению нового знания, достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием 

коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ 

эффективное освоение АООП, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 

 

Стандарт устанавливает дифференцированные требования результатам 

освоения АООП в соответствии с особыми образовательными потребностями 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП осуществляется 

МАОУ Школа № 127. 

Содержательный блок включает: 

Учебный план 

Программы по отдельным учебным 

предметам Программа коррекционной 

работы 

Программа духовно-нравственного развития. Предполагает учебную, 

внеучебную, воспитательную, социально значимую деятельность ребенка с ОВЗ, 

которая формирует систему духовных ценностей и приоритетов. 

Программа формирования УУД предполагает деятельностный подход к 

обучению, призвана развивать УУД, которые позволяют совершенствовать 

умение учиться. 

Программа воспитания экологической культуры, привлечения к 

здоровомуи безопасному образу жизни 

Программа 

внеурочнойдеятельности 

Условия реализации АООП 

МАОУ Школа № 127 создает условия для реализации АООП, 

обеспечивающие возможность достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ, выявления развития способностей через систему секций, 

организацию общественно- полезной деятельности, с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования, учета особых 

образовательных потребностей- общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп, расширения социального опыта и 
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социальных контактов, в том числе со сверстниками, не имеющих ограничений 

здоровья; участия родителей и педагогов в разработке АООП, проектировании и 

развитии социальной среды внутри МАОУ Школа № 127, формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 

поддержка родителей 
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(законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении здоровья, в вовлечении семей вобразовательную деятельность школы; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросамиобучающихся и их родителей, спецификой деятельности МАОУ Школа 

№ 127; использования современных образовательных технологий, в том числе 

ИКТ, обновления содержания АООП, а также методик и технологий ее 

реализаций в соответствии с динамикой развития системы образования с учетом 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностей 

субъекта РФ. 

АООП составляется для всех нозологических групп: Дети имеют схожие 

признаки патологии или родственные заболевания. При работе с такими детьми 

учитывается классификация нарушений по тяжести проявления, что является 

важным при разработке коррекционных и социально-адаптивных мероприятий 

для них. Необходимы специальные условия для получения 

образования,программы и методы обучения и воспитания; учебные пособия и 

материалы,специальные технические средства обучения и коллективного и 

индивидуального использования, услуги ассистента, коррекционные занятия, 

доступ в здание, другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся способствует формированию ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. В МАОУ Школа № 127 строится на 

принципах: 

- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников); 

- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции; 

- прозрачность правил поощрения; 

- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях- 

недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых); 

- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность 

групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее); 

- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио, 

спонсорство. 

Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и отдельных 

школьников. 

Формирование портфолио в качестве способа организации поощрения 

социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся - деятельность по собиранию (накоплению) артефактов, 

символизирующих достижения. Портфолио включает артефакты признания 

(грамоты, благодарственные письма, фотографии призов) или артефакты 
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деятельности (рефераты, доклады, статьи, чертежи или фото изделий), портфолио 

может иметь смешанный характер. 

В МАОУ Школа №127 применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист«За отличные успехи в учении»; 
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- похвальная грамота«За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

- благодарность за активное участие в школьных делах и/или в конкретных проявлениях 

активной жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному делу, волю к 

победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место с 

указанием уровня достижений обучающихся в различных школьных конкурсах и 

викторинах; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

Размещение заметок о достиженииобучающихся на официальном 

школьном сайте, в новостных выпусках школьной социальной сети. 

 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях начального общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями); 

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует 

на использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. Основным 

способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание 

педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

Какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? 
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какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит

 работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и взрослых. Критерием, на 

основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе интересной, событийно 

насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (совместно с 

советником директора по воспитательной работе при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета 

обучающихся. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических 

объединений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается 

на вопросах, связанных с качеством: 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; деятельности 

классных руководителей и их классов; 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия 

с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализации потенциала социального партнерства; деятельности по 

профориентации обучающихся; 

действующих в школе детских общественных объединений; 

Методики, используемые в МАОУ Школа  №127, являются надёжным инструментом 

педагога-психолога для решения большинства практических задач. 

1. Диагностика интеллектуальных способностей и особенностей личности. 

2.Диагностика системы взаимоотношений с ближайшим окружением. 

3.Выявление индивидуальных факторов, препятствующих адаптации 

4. Диагностика и коррекция функционального состояния в норме и при ряде заболеваний. 

5. Арт-терапевтические методики. 

6. Диагностика ДРО 

7. Диагностика и развитие социальной компетентности. 

8. Выявление группы риска и специальные методики для работы с кризисных состоянием. 

9. Диагностика психологического климата в классе. 

10. Диагностика готовности к школе и выбор оптимального образовательного маршрута 

11. Прогноз и профилактика проблем обучения в начальной школе 

12. Диагностика и развитие творческого мышления. 

В школе проводится психологическое консультирование взрослых, детей и подростков, 

профессиональный отбор персонала и оптимизация внутренних процессов организации, 

сопровождение образовательного процесса. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным 

коллегиальным органом управления в школе. 
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	Выпускникполучитвозможностьнаучиться:

	Планируемые результаты и содержание предметов из части, формируемой участниками образовательных отношений на уровне начального общего образования.
	Метапредметныерезультаты
	Универсальнаяпознавательнаяучебнаядеятельность:
	Регулятивнаяуниверсальнаяучебнаядеятельность:
	Коммуникативнаяуниверсальнаяучебнаядеятельность:

	Предметныерезультатыпоязыку
	СистемаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияОсновной образовательной программы начального общего образования
	Оценкаличностныхрезультатов
	Оценкаметапредметныхрезультатов
	Оценкапредметныхрезультатов
	Формыпредставленияиучетадостиженийобучающихся
	Критериииобъектыоцениванияобразовательныхрезультатов Критериями оценивания являются:
	Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений
	Итоговаяоценкавыпускника
	2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ
	Ценностныеориентирысодержанияобразованиянауровне начального общего образования
	Описаниепреемственностипрограммыформированияуниверсальных учебных действий при переходе от дошкольногок начальному
	Схемасовместныхмероприятийучителейначальныхклассов с воспитателями ДОУ, учителями предметниками ОУ
	Программыотдельныхучебныхпредметов,курсов.
	Содержаниепрограммыпериодаобученияграмоте Развитие речи
	Фонетика
	Графика
	Чтение (1)
	Письмо (1)
	Словои предложение
	Орфография
	Содержаниепрограммыпорусскомуязыку 1 класс
	Системаязыка
	Графика (1)
	Лексика
	Морфология
	Синтаксис
	Орфографияипунктуация
	л;
	2 класс Развитиеречи
	Система языка Фонетикаиорфоэпия
	Графика (2)
	Лексика (1)
	Морфология (1)
	Синтаксис (1)
	Орфографияипунктуация (1)
	л; (1)
	3 класс Развитиеречи
	Система языка Фонетикаи орфоэпия
	Графика (3)
	Лексика (2)
	Морфология (2)
	Синтаксис (2)
	Орфографияипунктуация (2)
	4 класс Развитиеречи
	Система языка Фонетикаи орфоэпия (1)
	Графика (4)
	Лексика (3)
	Морфология (3)
	Синтаксис (3)
	Орфографияипунктуация (3)
	Содержаниепрограммыполитературномучтению 1 класс
	Говорение(культураречевогообщения).Письмо(культураписьменной
	Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение)
	Творческая деятельность учащихся (на основе литературныхпроизведении)
	Кругчтенияпервого года Малыежанры фольклора
	Русскиенародныесказки
	Зарубежныенародныеиавторскиесказки
	Русскиеписателиипоэты
	Современнаярусскаяизарубежнаялитература
	2 класс (1)
	речи).
	Литературоведческаяпропедевтика(практическоеосвоение) (1)
	Устноенародноетворчество
	Авторскаялитература
	Творческаядеятельностьучащихся
	Кругчтениявторогогода обучения
	Русскиеизарубежныенародныеиавторскиесказки
	Классикирусскойлитературы
	Современныерусскиеизарубежныеписателиипоэты
	3 класс (2)
	речи). (1)
	Работасразнымивидамитекста.
	Литературоведческаяпропедевтика (практическое освоение)
	Творческаядеятельностьучащихся (1)
	Кругчтениятретьегогодаобучения Устное народное творчество
	Русскиенародныесказкиисказки разных народов
	Авторскиесказкиклассическойрусскойизарубежнойлитературы
	Классикирусскойлитературы (1)
	Современнаярусскаяизарубежнаялитература (1)
	4 класс (2)
	речи). (2)
	Литературоведческаяпропедевтика (практическое освоение) (1)
	Творческаядеятельностьучащихся(наосновелитературныхпроизведений)
	Кругчтениячетвертогогодаобучения Устное народное творчество
	Русскиенародныеволшебныеибытовыесказки
	Приключенияи фантастика
	Родной(русский)язык.
	Родной(башкирский)язык
	Литературноечтениенародном(башкирскомязыке)
	СодержаниепрограммыИностранныйязык(английский)
	Содержаниепрограммыпоматематике 1−4 классы
	Текстовыезадачи
	Геометрическиефигурыи величины
	Величиныизависимостимеждуними
	Алгебраическиепредставления
	Математическийязыкиэлементылогики
	Работасинформациейианализданных
	1 класс
	Работастекстовымизадачами
	Геометрическиефигурыи величины (1)
	Величиныизависимостимеждуними (1)
	Алгебраическиепредставления (1)
	Математическийязыкиэлементылогики (1)
	Работасинформациейианализданных (1)
	2 класс (2)
	Работастекстовымизадачами (1)
	Геометрическиефигурыи величины (2)
	Величиныизависимостимеждуними (2)
	Алгебраическиепредставления (2)
	Математическийязыкиэлементылогики (2)
	Работасинформациейианализданных (2)
	3 класс (3)
	Работастекстовымизадачами (2)
	Геометрическиефигурыивеличины
	Величиныизависимостимеждуними (3)
	Алгебраическиепредставления (3)
	Математическийязыкиэлементылогики (3)
	Работасинформациейианализданных (3)
	4 класс (3)
	Работастекстовымизадачами (3)
	Геометрическиефигурыивеличины (1)
	Величиныизависимостимеждуними (4)
	Алгебраическиепредставления (4)
	Математическийязыкиэлементылогики (4)
	Работасинформациейианализданных (4)
	Содержаниепрограммыпоокружающемумиру 1 класс
	Природа
	Планета Земля Человекиприрода
	Становлениечеловека Человек и общество
	Современноечеловечество Человек и общество
	2 класс (3)
	Какизучаютокружающиймир Человек и общество
	Человеки природа
	Космос и Земля Человекиприрода
	Взаимодействиесилприроды Человек и природа
	Живая природа Человекиприрода
	3 класс (4)
	Человеквдалекомпрошлом Человек и общество
	Земливосточныхславян Человек и природа
	Человеки общество
	Московскоегосударство Человек и природа
	Человеки общество (1)
	ПутьотРусикРоссии Человек и общество
	4 класс (4)
	Человеки общество (2)
	ПреобразованиявРоссии Человек и общество
	Человеки природа (1)
	Человеки общество (3)
	МирчеловекавНовоевремя Человек и природа
	Природныезоныгор. Человек и общество
	Человеки природа (2)
	СовременнаяРоссия Человек и общество
	Основырелигиозныхкультурисветской этики
	Содержаниепрограммыпомузыке 1 класс
	Основныезакономерностимузыкальногоискусства
	Музыкальнаякартина мира
	2 класс (4)
	Основныезакономерностимузыкальногоискусства (1)
	Музыкальнаякартина мира (1)
	3 класс (5)
	Основныезакономерностимузыкальногоискусства (2)
	Музыкальнаякартина мира (2)
	4 класс (5)
	Основныезакономерностимузыкальногоискусства (3)
	Музыкальнаякартина мира (3)
	Содержаниепрограммыпоизобразительномуискусству
	Тыизображаешь,украшаешьистроишь Ты учишься изображать
	Ты украшаешь
	Ты строишь
	Изображение,украшение,постройкавсегдапомогаютдругдругу
	Искусствоиты
	Очемговоритискусство
	Какговорит искусство
	Искусствовокругнас
	Искусствонаулицахтвоегогорода
	Художникизрелище
	Художники музей
	Каждыйнарод-художник
	Древниегороданашей земли
	Каждыйнарод — художник
	Искусствообъединяетнароды
	Содержаниепрограммыпотехнологии 1 класс
	2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты
	Технологическиеприемыобработкиматериалов.
	Видыхудожественнойтехники Лепка
	Аппликация
	Мозаика
	Плетение
	Шитьеи вышивание
	Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой,стекой).
	3. Конструированиеимоделирование
	Объемноемоделированиеизготовыхгеометрическихформ
	Объемноемоделированиеиконструированиеизбумаги
	Художественноеконструированиеизприродногоматериала
	2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты (1)
	Технологическиеприемыобработкиматериалов. (1)
	Видыхудожественнойтехники Лепка (1)
	Аппликация (1)
	Мозаика (1)
	Художественноескладывание
	Плетение (1)
	Шитьеи вышивание (1)
	Приемыбезопаснойработыс инструментами(ножницами,иглой,линейкой, стекой).
	3. Конструированиеимоделирование (1)
	Плоскостное конструирование и моделирование из геометрических форм. Аппликация и мозаика из геометрических фигур.
	Объемноеконструированиеимоделированиеизбумаги
	2. Технологияручнойобработкиматериалов.Элементыграфическойграмоты (2)
	Технологическиеприемыобработкиматериалов. (2)
	Видыхудожественнойтехники Лепка (2)
	Аппликация (2)
	Мозаика (2)
	Коллаж
	Художественноевырезание
	Художественноескладывание (1)
	Плетение (2)
	Шитьеи вышивание (2)
	Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой,стекой, линейкой, циркулем).
	3. Конструированиеимоделирование (2)
	Плоскостноеконструированиеимоделирование
	Объемноеконструированиеимоделированиеизбумаги (1)
	Конструированиеимоделированиеизткани
	4. Практикаработынакомпьютере
	4 класс (6)
	2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
	Технологическиеприемыобработкиматериалов. (3)
	Видыхудожественнойтехники
	Вышивание
	Папье-маше
	Росписьткани
	Вязание
	Приемыбезопаснойработысинструментами(ножницами,иглой, крючком, спицами, циркулем).
	3. Конструированиеимоделирование (3)
	Художественноеконструированиеизрастений
	Объемноеконструированиеимоделированиеизбумагиикартона
	Конструированиеимоделированиеизразныхматериалов
	Объемноемоделированиеиз ткани
	4. Практикаработына компьютере
	Содержаниекурсафизическаякультура Знания о физической культуре
	Изисториифизическойкультуры.
	Физическиеупражнения.
	Способыфизкультурнойдеятельности Самостоятельные занятия.
	Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью.
	Самостоятельныеигрыиразвлечения.
	Физическоесовершенствование
	Спортивно-оздоровительнаядеятельность.
	Гимнастикасосновами акробатики.

	Общеразвивающиеупражнения
	Наматериалегимнастикисосновами акробатики
	Наматериалелѐгкой атлетики
	Наматериалелыжныхгонок

	Башкирскийязыккакгосударственный
	Краеведение
	Золотая осень
	РассказыФарита Исянгулова
	Вмиретанца
	СлавныелюдиБашкортостана
	Детский фольклор
	Башкирскиенародныеигры
	Сновымучебнымгодом!
	Вмиресказок
	Детский фольклор (1)
	ГородаБашкортостана
	ПомузеямУфы
	Театри дети
	Любимыепоэтыдетворы
	Здравствуй,новыйучебныйгод!
	Юностьнашихдедов
	Детский фольклор (2)
	БашкирскаяопераиБаязит Бикбай
	Изисторииписменности
	Обрядовыйфольклорбашкирскогонарода
	Писатели-детям
	Программадуховно-нравственногоразвития,воспитанияобучающихсяна уровне начального общего образования
	Нормативнаябаза:
	шестьразделов.
	Цельизадачидуховно-нравственногоразвитияивоспитанияобучающихся.
	Цель:
	Задачи:
	Основные направления духовно-нравственного развития обучающихся младших классов.
	Аксиологический подход.
	Системно-деятельностныйподход.
	Развивающийподход.
	Правовое,гражданско-патриотическоенаправление
	Трудовое(экологическое)направление
	Эстетическоенаправление
	Воспитаниекультурысемейныхотношений
	Сохранениенациональнойкультуры
	Правовое,гражданско-патриотическоенаправление (1)
	Задачи: (1)
	Формыивидыдеятельности
	Трудовое(экологическое)направление (1)
	Задачи: (2)
	Формыивидыдеятельности.
	Эстетическоенаправление (1)
	Задачи: (3)
	Формыивидыдеятельности (1)
	Воспитаниекультурысемейныхотношений (1)
	Задачи: (4)
	Формыивидыдеятельности (2)
	Сохранениенациональнойкультуры (1)
	Задачи: (5)
	Формыивидыдеятельности (3)
	Совместнаядеятельностьшколы,семьииобщественностиподуховно- нравственному развитию обучающихся
	Основнымизадачамивработесродителямиявляются:
	Планированиерезультатовдуховно-нравственногоразвитияобучающихся
	Кожидаемымрезультатамотносятся:
	1. МоеОтечество.
	2. Мирчеловеческих отношений.
	3. Миркультурного наследия.
	4. Миртвоейдуши.
	5. Деревосильноплодами,ачеловек трудом.

	Критерииэффективностифункционированияпрограммыдуховно- нравственного развития и воспитания младших школьников
	Формальныекритерии:
	Неформальныекритерии:
	ДиагностиканравственнойвоспитанностипометодикеМ.И.Шиловой
	Программаформированияэкологическойкультуры,здоровогоибезопасного образа жизни
	Целиизадачипрограммы
	Задачи формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся:

	Направлениядеятельностипоздоровьесбережению,обеспечению
	Направленияреализациипрограммы
	1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МАОУ Школа №127
	2. Рациональнаяорганизацияучебнойивнеучебнойдеятельностиобучающихся.
	3.Организацияфизкультурно-оздоровительнойработы
	4.Реализациядополнительныхобразовательныхпрограмм
	5.Просветительскаяработасродителями(законнымипредставителями).

	Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной работе, профилактике употреб...
	Видыдеятельностииформызанятийсобучающимисяпоформированию экологически целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения, физкультурно-спортивной, оздоровительной работы и профилактике употребления психоактивных веществ с обуча...
	Критерииэффективностидеятельностипоформированиюздоровогои безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
	Показателиэффективностидеятельностипоформированиюздоровогои безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
	Критерий1.
	Показателиэффективности:
	Критерий2.
	Показателиэффективности: (1)
	Критерий3.
	Показателиэффективности: (2)
	Критерий4.
	Показателиэффективности: (3)
	Критерий5.
	Показателиэффективности: (4)
	Методикаиинструментариймониторингадостиженийпланируемых результатовпоформированиюэкологическойкультуры,культурыздоровогои
	Ключ:1-б,2-аб, 3-а,4-б,5-б, 6-в,7-абв,8-б, 9-б,10-ав,11-б, 12-а,13-г,14-б, 15-в.
	Диагностическийопросник,выявляющийсформированностьумений,
	Анкетадляшкольниковпоформированиюкультурыздоровогоибезопасного
	Программакоррекционнойработы
	Задачи программы
	принципы:
	Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы является взаимосвязь трех подходов:
	Переченьисодержаниеиндивидуальноориентированныхкоррекционных
	Структураисодержаниепрограммыкоррекционнойработы
	ОписаниеспециальныхусловийобученияивоспитаниядетейсОВЗ
	Коррекционная работа в курсе «Русский язык», «Родной русский язык» направлена на:
	Коррекционнаяработавкурсе«Математика»направленана:
	Коррекционнаяработавкурсе«Технология»направленана
	Коррекционнаяработавкурсе«Основырелигиозныхкультурисветской этики» направлена на
	Пояснительная записка
	Целевой раздел
	1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания
	2. Содержательный раздел
	Виды, формы и содержание воспитательной деятельности.
	Модуль"Урочная деятельность"
	Модуль"Внеурочная деятельность"
	Модуль "Классное руководство"
	Модуль "Основные школьные дела".
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