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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа» пст. Приуральский (далее – МОУ СОШ пст. Приуральский) 

разработана  в соответствии  с  требованиями федерального   государственного 

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

структуре основной образовательной программы, определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального  общего образования. При разработке ООП  НОО учтены материалы, 

полученные в ходе реализации федеральных целевых программ развития образования 

последних лет. 

Содержание ООП НОО МОУ СОШ пст. Приуральский отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ СОШ пст. Приуральский, реализующее ООП НОО, обеспечивает ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

– с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в этой образовательной 

организации; 

– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

ООП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и Уставом 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми детьми основной 

образовательной программы, могут закрепляться в заключенном между ними и 

образовательной организацией договоре, отражающем ответственность субъектов 

образования за конечные результаты освоения ООП НОО. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СОШ 

пст. Приуральский разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы с учетом возможностей учебно- 

методического комплекта «Школа России», определяет содержание и организацию 

образовательного процесса при получении начального общего образования и направлена 

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

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Целью реализации основной образовательной программы является: 

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы: 

 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; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

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

выдающиеся способности, через систему секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований и 

проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 



6  

 использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в ФЗ ― «Об образовании в Российской Федерации». Это: 

– признание приоритетности образования; 

– гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; – обеспечение права каждого человека на образование, 

недопустимость дискриминации в сфере образования; 

– единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 

защита и развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской 

Федерации в условиях многонационального государства; 

– свобода выбора получения образования согласно склонностям и потребностям 

человека, создание условий для самореализации каждого человека, свободное 

развитие его способностей, включая предоставление права выбора форм получения 

образования, форм обучения, организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, направленности образования в пределах, предоставленных системой 

образования, а также предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания; 

– обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, 

особенностям развития, способностям и интересам человека; 

– демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными 

организациями. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания  

и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 
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– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 

зоны ближайшего развития. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода являются: 

Принцип непрерывного общего развития каждого ребѐнка в условиях обучения, 

идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на 

интеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое 

развитие и саморазвитие каждого ребѐнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребѐнком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. 

Принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять 

в условиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, 

умениями работать с разными источниками информации и продуманная система выхода 

за рамки этих трѐх единиц в область словарей, научно-популярных и художественных 

книг, журналов и газет, других источников информации; умений работать в 

сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном качестве (ведущего, 

ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать самостоятельно. 

Принцип учѐта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 

прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объѐму представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности 

для вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 

адекватных развитию ребѐнка. Каждый ребѐнок получает возможность усвоить основной 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 

учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои 

знания. 

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

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

общего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной 

учебной или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности  

является разноуровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребѐнка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 

детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

Основная образовательная программа формируется учѐтом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
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 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, 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): 

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Образовательный процесс в начальной школе МОУ СОШ пст. Приуральский 

реализуется на основе учебно-методического комплекса «Школа России». Выбор 

программ обусловлен тем, что они рекомендованы Министерством образования и науки 

РФ. Содержание программ соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и обеспечивает 

необходимый уровень обученности по предметам, который подлежит усвоению в 

начальной школе, и которая представлена во ФГОС. Все учебники комплекта «Школа 

России» прошли государственно-общественную экспертизу и рекомендованы 

Министерством образования и науки РФ к использованию в образовании по ФГОС НОО. 

Разработанная Основная образовательная программа предусматривает: 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке других педагогических работников; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Республики Коми, МР «Троицко-Печорский», МОУ СОШ 

пст. Приуральский) для приобретения опыта реального управления и действия. 

МОУ СОШ пст. Приуральский, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в образовательной организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательной 

организации. 

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

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в 

заключѐнном между ними и МОУ СОШ пст. Приуральский договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной 

программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики 

обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования в соответствии с требованием Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

том числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так  

и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 

ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 
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планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учѐтом необходимости: 

 определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

 определения возможностей овладения учащимися 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 систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания: 

А. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

описывающие эту группу целей, представлены в первом, целевом 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 общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведѐтся в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Б. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

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

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 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 группу 

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

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

во- вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 

может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью 

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

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

В. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 
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выступающих  как  пропедевтика  для  дальнейшего  изучения  данного  предмета. 

Планируемые результаты,  описывающие  указанную  группу целей,  приводятся в блоках 
«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

учащихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей 

ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

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 

ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

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

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и 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 подчѐркивает тот 

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

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», 

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

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

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

культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном 

языке и основ духовно-нравственной культуры народов России). Планируемые 

предметные результаты освоения родного языка и родной литературы разрабатываются в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно- 

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 
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 Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Личностные Будут сформированы внутренняя позиция У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• внутренней позиции школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, понимая необходимость учения, 

выраженного в преобладании учебно- 

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой 

учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно- 

познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; • адекватного 

понимания  причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценк на основе 

критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, спорности к 

решению моральных дилемм на основе 

учета    позиций    партнеров    в  общении, 

ориентации   на   их   мотивы   и   чувства, 

 обучающегося, адекватная мотивация 

учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

  • широкая мотивационная основа 

  учебной деятельности, включающая 
  социальные, учебно-познавательные и 

  внешние мотивы; 

  • ориентация на понимание причин 

  успеха в учебной деятельности 

  • учебно-познавательный интерес к 
  новому учебному материалу и способам 

  решения новой частной задачи; 

  • способность к самооценке на 

  основе критерия успешности учебной 

  деятельности; 

  • основы гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее 

благополучие; 

  • ориентация в нравственном 

  содержании и смысле поступков как 
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  собственных, так и окружающих людей; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как реуляторов 

морального поведения; 

• знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как переходного от 

доконвенционального  к 

конвенциональному уровню; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувст- 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном поведении 

и поступках; 

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном поведении 

и поступках; 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражаю- 

 
  ва на основе Знакомства с мировой и 

отечественной худож. культурой. 

щихся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные Выпускник овладеет всеми типами Выпускник научится: Выпускник получит возможность 
 учебных действий, направленных на • принимать и сохранять уч. задачу; научиться: 

 организацию своей работы в школе и вне • учитывать выделенные учителем • в сотрудничестве с учителем 
 ее, включая способность принимать и ориентиры действия в новом учебном ставить новые учебные задачи; 

 сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

материале в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать правило в планировании 

и контроле способа решения; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

  • осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 
• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 
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  • адекватно воспринимать оценку результату и по способу действия, 

учителя; 

• различать способ и результат 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

действия; • самостоятельно адекватно 

• оценивать правильность оценивать правильность выполнения 

выполнения действия на уровне адекватной действия и вносить необходимые 

ретроспективной оценки; коррективы в исполнение, как по ходу его 

• вносить необх. коррективы в реализации, так и в конце действия. 

действие после его завершения на основе  

его оценки и учета характера сделанных  

ошибок;  

• выполнять учебные действия в  

материализованной, громкоречевой и  

умственной форме.  

Познавательные Выпускник научится воспринимать и Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необх. 

информации для выполнения уч. заданий с 

использованием учебной литературы; 

• использовать знаково- 

символические средства, в том числе 

модели и схемы для решения задач; 

• строить реч высказывание в устной 

и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

Выпускник получит возможность 

 анализировать сообщения и важнейшие их научиться: • осуществлять расширенный 

 компоненты — тексты, использовать поиск информации с использованием 

 знаково- ресурсов библиотек и Интернета; 

 символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а 

также широким спектром логических 

действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить 

речевое  высказывание в устной и 

письменной форме; •  осуществлять выбор 

  наиболее эффективных способов решения 

  задач в зависимости от конкретных 

  условий; 

  • осуществлять синтез как 
  составление целого из частей, 
  самостоятельно достраивая и восполняя 

  недостающие моменты; 

  • осуществлять сравнение, сериацию 

  и клас- 
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  • проводить сравнение, сериапию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно- 

следственные связи; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных 

объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

• устанавливать аналогии; 
• владеть общим приемом решения 

задач. 

сификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 

логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее уставные причинно- 

следственных; связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общим приемом решения задач. 

Коммуникативные Выпускник приобретет умения учитывать Выпускник научится: 

• 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 разные мнения и 

стремиться к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное 

мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации 

Выпускник получит возможность 

 позицию собеседника(партнѐра), научиться: 
 организовывать и осуществлять • учитывать и координировать в 

 сотрудничество и кооперацию с учителем 

и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

сотрудничестве отличные от 

собственной позиции других людей; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

  мнений и подходов к решению проблемы; 

  • аргументировать свою позицию и 

  координировать ее с позициями партнеров 

  В  сотрудничестве  при  выработке  общего 

  решения в совместной деятельности; 

  • продуктивно разрешать 
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  столкновения интересов; 

• строить понятные дня партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, 

конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников; 

• с учетом целей коммуникации 

достаточно 

  а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции 

своего действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

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; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 
 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 
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Работа с текстом: поиск 

информации и 

понимание 

прочитанного 

Выпускник приобретет первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно- познавательных текстов, 

инструкций. 

Выпускник научится осознанно читать 

тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и 

использования информации. 

Выпускник овладеет элементарными 

навыками чтения  информации, 

представленной  в  наглядно- 

символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде; • 

определять тему и гл мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, 

составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте 

основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

• понимать информацию, 

представленную в неявном виде 

(например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приве- 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать формальные 

элементы текста  (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими 

источниками информации; 

• сопоставлять информацию, 

полученную из нескольких источников. 

 
  дѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

• понимать информацию, 

представленную разными способами: 

словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; • использовать различные 

виды  чтения: ознакомительное, 

изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в 
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  соответствующих возрасту словарях и 

справочниках. 

 

Работа с текстом: 

преобразование  и 

интерпретация 

информации 

У выпускника будут развиты такие 

читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение 

имеющихся в тексте идей и информации, 

их интерпретация и преобразование. 

Обучающийся сможет 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. 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и 

сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей 

текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные 

выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать 

содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

• составлять на основании текста 

небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• делать выписки из прочитанных 

текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; • составлять небольшие 

письменные аннотации к тексту, отзывы 

о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка 

информации 

Выпускник получит возможность 

научиться самостоятельно организовывать 

поиск       информации. Приобретет 

первичный опыт критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления 

еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

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; 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• сопоставлять различные точки 

зрения; • соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) 

информацию. 
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  • участвовать в учебном диалоге при 

обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 
 Цели-ориентиры Цели опорного уровня 

«Выпускник научится» 

Цели пропедевтического уровня 

«Выпускник получит возможность 

научиться» 

Знакомство со 

средствами ИКТ, гигиена 

работы с компьютером. 

Обучающийся познакомится с различными 

средствами ИКТ, освоит общие 

безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознает возможности 

различных средств ИКТ  для 

использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности 

и общей культуры 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорно- 

двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для 

хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода 

информации  в 

компьютер: ввод текста, 

запись звука, 

изображения, цифровых 

данных. 

Обучающийся научится вводить 

различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные. 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер 

с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную 

информацию; 

• владеть компьютерным письмом на 

русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном 

языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; • рисовать изображения 

на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск 

информации 

Обучающийся приобретет первичные 

навыки обработки и поиска информации 

при помощи средств ИКТ. 

Выпускник научится  оценивать 

потребность  в дополнительной 

информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познава- 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные 

носители (флэшкарты); 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• грамотно формулировать запросы при 

поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать,      интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

 
 тельной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; 

критически относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

• описывать по определѐнному 

алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нѐм, используя 

инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в 

естественнонаучных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые 

датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; • 

пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

• искать информацию в 
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  соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе 

поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

 

Создание, представление 

и передача сообщений 

Обучающиеся научатся создавать, 

редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио - 

и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию 

перед небольшой аудиторией: создавать 

план  презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для пре- 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные 

произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

  зентации; 

• создавать диаграммы, планы 

территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь 

графическими  возможностями 

компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

• размещать сообщение в 

информационной образовательной среде 

образовательного учреждения; 

• пользоваться  основными 

средствами телекоммуникации; 

 



22 
 

 

  участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на 

экране и в файлах. 

 

Планирование 

деятельности, управление 

и организация 

Выпускник научится планировать, 

проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и 

управлять ими в компьютерно 

управляемых средах; 

• определять послед-ть выполнения 

действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьют. исполнителя с 

использов-м конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

• планировать несложные 

исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проектировать несложные 

объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы 

реального мира. 



23  

Планируемые результаты освоения учебных программ. 

 Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержательная линия «Система языка». 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

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

для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

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

родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с  

однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

• Выпускник получит возможность научиться: 
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• 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
• определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

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

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

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; • находить 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

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

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

• Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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• 

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

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

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

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

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

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

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

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms"сообщения, 

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

Литературное чтение 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

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

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

формирование потребности в систематическом чтении; 

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

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

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

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

• читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

• различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения 

и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
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• 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, заданные в явном виде); 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

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

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

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

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием 

текста); 

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научнопознавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, 

краткого или выборочного); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого 

этикета),опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

• предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

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

отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения литературного 

произведения; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

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

теме или отвечая на вопрос; 

• высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

• делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического использования. 

Круг детского чтения 

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

авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 

тематике, по собственному желанию; 

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

литературное произведение по заданному образцу; 

пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
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• 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

• сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). Выпускник 

получит возможность научиться: 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и 

средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, 

эпитет) 

(Без использования терминологии); 

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 
• читать по ролям литературное произведение; 

• создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

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

• реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

• создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

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

• создавать собственный текст (повествование – по аналогии, рассуждение – 

развѐрнутый ответ на вопрос; описание – характеристика героя). 

 

1.2.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык 

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение 

в культурно- языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

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

национального самосознания; 

2. обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4. овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5. овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке 

1.понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

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

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

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

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

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

культурной самоидентификации; 

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

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

4. достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5. осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации 

 

 Иностранный язык (английский) 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение 

правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

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

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

доступными образцами детской художественной литературы. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 
• участвовать    в          элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалогепобуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных 

странах; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 
• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 
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• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом 

материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 
• выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

• писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой 

на образец); 

• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу(с опорой на образец). 
Выпускник получит возможность научиться: 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

• заполнять простую анкету; 

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

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, 

орфография 

Выпускник научится: 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы немецкого 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

• использовать экранный перевод отдельных слов(с русского языка на иностранный язык 

и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
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• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

• употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку sein; глаголы в Prӓsens, Prӓteritum, Futurum, Perfekt; 

модальные глаголы kӧnnen, mȕssen, sollen, wollen; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временныґх и пространственных 

отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами und и aber; 

• использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt/ Es schneit), предложения с 

конструкцией das ist /das sind; 

• оперировать в речи личными, притяжательными и указательными местоимениями (ich, 

du, er, mein, dieser, jener); 

• оперировать в речи наречиями времени (heute, , nie, schnell, oft); наречиями степени 

(sehr, gut, gern); 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального общего 

образования: 

• научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

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

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

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

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

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

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; 
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составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения 

текстовых задач; 

• познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; • приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практикоориентированной 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. 

• развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о  компьютерной 

грамотности. 

Числа и величины 

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; • выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, 

времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 
• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

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

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

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

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

нулѐм и числом 1); 

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; • 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 
• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

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

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

способом (в 1—2 действия); 

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

получит возможность научиться: 
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• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли (половина, 

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 
• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 
• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 
• устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах; 

• читать несложные готовые таблицы; 

• заполнять несложные готовые таблицы; 

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы. Выпускник получит возможность 

научиться: 

• читать несложные готовые круговые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

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

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

 Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Планируемые результаты освоения предметной области Основы религиозных 

культур и светской этики включают общие результаты по предметной области (курсу) и 

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих 
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программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам 

буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных 

культур, Основам светской этики. 

По выбору родителей (законных представителей) изучаются основы православной 

культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

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

семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях на-родов 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; 

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, праздники, нормы отношений между 

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

ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России; 

на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

и общества; 

соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно -нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на по- следующих уровнях общего 

образования. 

Основы исламской культуры 

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

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
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обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

- ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, 
истории еѐ формирования в России; 

- на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

жизни людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по вы бранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российско го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

3. устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

4. выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного у важения прав и законных интересов сограждан; 

5. акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на по- следующих уровнях 

общего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

- раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

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

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

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

- ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

еѐ формирования в России; 

на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

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

России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско го 

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 по- следующих уровнях 

общего образования. 
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Основы иудейской культуры 

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

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

- ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории еѐ 

формирования в России; 

- на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 

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

людей и общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно -нравственных ценностей; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: раскрывать содержание основных составляющих мировых 

религиозных культур (религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, 

ритуалы, обычаи и обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей 

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

истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, буддизма, иудаизма, 

истории их формирования в России; понимать значение традиционных религий, 

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

России; излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной 

морали; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

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

по выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно      -нравственных ценностей; 

устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного у важения прав и законных 

интересов сограждан; акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на после- 

дующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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- 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, от-ношения детей и 

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

- на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

общества; 

- соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (граж- 

данской) этики; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

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

выбранным темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

- устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

- выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного у важения прав и законных интересов сограждан; 

- акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого по- ведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления 

о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира,  

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

приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской 

гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

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

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

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми 

и предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства 

рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного 

отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

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

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

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

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

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
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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. 

Человек и природа 

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

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

издания) для поиска необходимой информации; 

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

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи 

в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека  

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и 

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 
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• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

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

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

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

времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

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

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

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

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

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

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

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

чувство исторической перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 

учреждения, профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

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

официальной обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования у обучающихся: 

• будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

• начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к 

миру, явлениям действительности и художественный вкус; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

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

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

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

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших 

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

младших и старших, ответственности за другого человека; 
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• появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, 

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

• установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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

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

и род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций 

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

• будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности 

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

своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 
• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

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

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

жизненных явлений; • приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

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

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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• 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 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

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

художественнотворческой 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 своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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

предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 Музыка 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

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

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

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

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 
• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 
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откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные 

музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 
• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

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

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

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

инструментального) воплощения различных художественных образов. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

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

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

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

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); • определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

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

 Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной 

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира 

с миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно- 
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эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности 

предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях 

сохранения и развития культурных традиций; • получат начальные знания и 

представления о наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры; 

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

возникновения и развития; 

• научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой самореализации 

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

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

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 
• иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях 

своих родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

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

и руководствоваться ими в практической деятельности; 

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

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

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

уважать их; 

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать 

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

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

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

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

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

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

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

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

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. Выпускник получит 

возможность научиться: 

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
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• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или 

декоративнохудожественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 
• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 
• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

 Физическая культура 

В результате обучения обучающиеся на ступени начального общего образования: 
• начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

• начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», при 

планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

• узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 
• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль 

и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

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

для укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

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

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка»,характеризовать основные 

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

различать их между собой; 
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• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

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

предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 
• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток 

в соответствии с изученными правилами; 

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

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

правила взаимодействия с игроками; 

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

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их 

динамикой 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; • выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной 

помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

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

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

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

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

• выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина и 

брусья, напольное гимнастическое бревно); 

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

веса и объѐма); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; • выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; 

• выполнять передвижения на лыжах. 
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 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 
 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований Стандарта к  

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся не только освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться» для каждой учебной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые 

установки и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных 

и предметных. 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 
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исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации 

об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. В 

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

динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

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

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

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка 

ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 

этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных 

достижений ведѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

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

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном 

учебном материале; 

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

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5- 

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с  

оценкой «удовлетворительно» (зачѐт). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: 

· самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 

· морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

· сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

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

сотрудничества с учителем и одноклассниками, — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

· сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

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

краю, осо-знание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

· сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

· сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

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. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на 

ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере психологической диагностики развития личности в детском и подростковом 

возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны 

и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 

угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
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учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

· характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

· определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

· систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно- 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним 

относятся: 

· способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную, умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 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, к установлению аналогий, 

отнесения к известным понятиям; 

· умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
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ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в 

следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку (родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 

позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

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

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

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в 

ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности 

ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

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

др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

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

неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
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Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

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

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

которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая  составляющая предметных 

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

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного 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 ступени начального общего образования к опорной системе 

знаний отнесѐн понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого 

позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данной ступени, опорного характера изучаемого материала 

для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально не обходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

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

том числе — причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

преломляются через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами— 

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

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

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

при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых 

и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в 

частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и формирование 

отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в 

становление и формирование регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный 

процесс ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, 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, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

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

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных 

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

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся 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 опорную систему 

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 учебного 

процесса, эффективность работы учителя или образовательного учреждения, 

эффективность системы образования в целом. При этом наиболее часто реализуется 

подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих 

результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории учащихся. 

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 ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений ученика. Как показывает опыт 

его использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

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

позволяющее: 

· поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

· поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

· развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

· формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
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Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

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

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы образовательного учреждения (как еѐ общеобразовательной составляющей, так 

и программы дополнительного образования). 

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, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

· по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

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

материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

· по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини- 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

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

материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

· по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

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

работы, материалы самоанализа и рефлексии и·т.п.; 

· по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения при- 

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

· по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

· по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

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

2. ·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 

и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя- 

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 

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

олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом 

основных результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 

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

на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 

специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 

на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную 

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 о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале 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. 

На ступени начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

· речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

· коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 

языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 
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При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

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

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты 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. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования 

и переводе его на следующую ступень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

· отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

· определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

· даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательные учреждения информируют органы управления в установленной 

регламентом форме: 

· о результатах выполнения итоговых работ по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

· о количестве учащихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведѐнных на следующую ступень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

· результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

· условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

· особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального образования является регулярный мониторинг 

результатов выполнения трѐх (четырѐх) итоговых работ: по русскому, родному языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий 
Пояснительная записка. 

Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования как 

общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся, обеспечивающие такую 

ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

Программа развития универсальных учебных действий составлена на основе требований 

ФГОС к структуре и содержанию программы формирования УУД. 

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет 

методических материалов по разработке стандартов второго поколения. 

Программа содержит: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального 
общего образования; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных 
действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Данная программа является основой внутришкольного контроля за  качеством 

деятельности по формированию УУД, используется при разработке рабочих программ 

отдельных учебных предметов. 

 Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования 

В каждом обществе явно или неявно присутствуют представления об идеальном типе 

личности (М.Вебер), отражающие набор ценностных нормативных характеристик, 
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предъявляемых к человеку обществом в определенную историческую эпоху. Эти 

характеристики идеального типа личности находят свое выражение в ценностных 

ориентациях образования как ведущего института социализации личности, направленного 

на формирование соответствующего этим ориентациям репертуара социальных установок, 

обеспечивающих формирование личности как идеального представителя гражданского 

общества. 

В основе разработки современных стандартов школьного образования лежит 

представление об образовании как институте социализации личности, вытекающее из 

основных положений культурно-исторической концепции психического развития школы 

Л.С.Выготского. В контексте культурно-исторического системно-деятельностного подхода 

«идеальная форма», задающая норматив социально желаемых характеристик личности, 

проектирует установки, определяющие основные задачи и направления развития системы 

образования: 

• приобщение нового поколения детей, подростков и молодежи к ведущим ценностям 

отечественной и мировой культуры; 

• формирование гражданской идентичности личности, осознание человеком себя как 

гражданина российского общества, уважающего историю своей Родины и несущего 

ответственность за ее судьбу в современном мире; 

• понимание и уважение ценностей иных культур, мировоззрений и цивилизаций; 

осознание человеком своей сопричастности к судьбам человечества; 

• активное содействие развитию миролюбия и открытого диалога, способствующего 

укреплению толерантности, солидарности и духовного единства между людьми разных 

убеждений, национальных культур, религий и государств в современную эпоху; 

• готовность к сотрудничеству с другими людьми, доверие к другим людям, 

коллективизм; 

• уважение других людей как неотъемлемое условие развития самоуважения человека, 

критического мышления, самодостоинства и переживания подлинности, личной 

идентичности, возможности человека быть самим собой и принимать самостоятельные 

решения в самых разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях; 

• принятие ответственности за собственные решения, действия и поступки перед самим 

собой и другими людьми; 

• содействие росту конкурентноспособности и процветанию российского гражданского 

общества; 

• овладение универсальными способами принятия решений в различных социальных и 

жизненных ситуациях на разных этапах возрастного развития личности; 

• уменьшение вероятности рисков социальной дезадаптации и нарушений здоровья 

подрастающего поколения. 

В соответствии с заявленными задачами и направлениями базовыми ориентирами при 

проектировании современных стандартов образования являются: 

• выделение ценностных установок образования как института социализации личности, 

отражающих требования к образованию семьи, общества и государства; 

• определение в качестве ведущей цели образования в информационную эпоху мотивации 

к обучению, познанию и творчеству в течение всей жизни и формирование 

«компетентности к обновлению компетенций»; 

• понимание стандартов общего образования как конвенциональных норм, гарантирующих 

доступность, качество, эффективность образования и фиксирующих требования к 

результатам образования, набору образовательных областей и объему нагрузки на 

различных уровнях и ступенях образования с учетом возрастных и индивидуально- 

психологических особенностей развития учащихся, срокам обучения, структуре 

примерных образовательных программ, процедуре контроля за образовательными 

достижениями учащихся на разных возрастных этапах развития личности школьников; 

• проектирование вариативных психолого-педагогических технологий формирования 

универсальных действий, обеспечивающих развитие личности и построение картины 

мира на разных ступенях образования, достижения целей образования и ценностных 
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ориентиров образования как института социализации подрастающих поколений в 

информационную эпоху. 

Основываясь на перечисленных выше положениях, можно сформулировать ценностные 

ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки образования: 

1. формирование основ гражданской идентичности личности на основе 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий, отказ от деления на «своих» и «чужих», уважение истории и культуры каждого 

народа; 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества 

на основе 

- доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- формирования уважения 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 

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремления 

следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию - 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 

своих возможностей. 

 Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий 

в младшем школьном возрасте 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учѐбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий, 

соотносящихся с УУД, рассматриваются основные структурные компоненты учебной 

деятельности, сформированность которых является одной из составляющих успешности 
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обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность: мотивы; 

целеполагание (учебная цель и задачи); учебные действия (ориентировка, моделирование, 

преобразование модели, контроль и оценка). 

При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределенной (в 

младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной 

учебной деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает  умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, 

обеспечивается тем, что УДД в силу обобщенного характера открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 

операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). 

Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности освоения 

обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий 

Функции универсальных учебных действий состоят в следующем: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную 

деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать 

и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности обучающегося независимо от еѐ сферы и специально-предметного 

содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить: личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные. 

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности 

следует выделить три вида личностных действий: 

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь 

отвечать на во прос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 
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- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо 

ральный выбор. 

Регулятивные УУД обеспечивают обучающимся организацию своей учебной дея 

тельности. 

К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

- планирование  -  определение  последовательности   промежуточных   целей  с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном 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 результата с учѐтом оценки этого 

результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

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

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

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

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные УУД включают: общеучебные, логические учебные действия, а 

также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 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; 

- знаково-символические действия: моделирование как преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая      или знаково- 

символическая модели) и преобразование модели с целью выявления общих зако нов, 

определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

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

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учѐт  

позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической  

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития 
универсальных учебных действий: (составлена на основе методических рекомендаций 

Асмолова А.Г.) 

Оцениваемые УУД Вид 

диагнос 

тики 

Цель диагностики Возраст 

учащихся 

Диагностический 

инструментарий 

Личностные УУД 

действия, направленные 

на определе- 

вводная выявление 

сформированности 

внутренней позиции 

6,5 лет Методика «Беседа о 

школе» 

 
ние своего отношения к  школьника, его мотивации  (модифицированный 

поступлению в школу и учения. вариант Т. А.Нежновой, 

школьной  Д. Б. Эльконина, А. Л. 

действительности; действия,  Венгера) 

устанавливающие смысл   

учения.   

действия, промеж. Выявление предпочтений 8 лет Методика «Беседа о 

школе» 

(модифицированный 

вариант 

А.Нежновой, Д. 

Эльконина, А. Л. 

Венгера) 

 

 
 

Т. 

Б. 

направленные на  занятий в коллективе и дома  

определение своего    

отношения к школьной    

действительности; действия,    

устанавливающие смысл    

учения.    

Действие вводная выявление развития 6,5 лет Проба на 

смыслообразования,  познавательных интересов  познавательную 

устанавливающее  и инициативы школьника.  инициативу 

значимость    «Незавершенная сказка» 

познавательной     

деятельности для ребенка;     

коммуникативное     

действие — умение     

задавать вопрос.     
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Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость познавательной 

деятельности для ребенка; 

коммуникативное действие 

— умение задавать вопрос. 

промеж. Выявление динамики 

развития позн. интересов 

7 лет Тот же, другая сказка 

итогов. 8 лет Тот же, другая сказка 

действия, 

направленные на 

определение своей позиции 

в отношении 

социальной роли ученика и 

школьной действительно- 

сти; 

действия, устанавливающие 

смысл учения. 

промеж. выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения. 

9 лет 

(повтор 10 

лет) 

Методика «Кто Я?» 

(модификация методики 

М. Куна) 

личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли «хороший 

ученик»; регулятивное 

действие оценивания своей 

учебной деятельности. 

итогов. выявление 

рефлексивности 

самооценки школьников в 

учебной деятельности. 

10,5-11 лет Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности 

действие 

смыслообразования, 

установление связи между 

содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами учащихся. 

вводная определение уровня 

сформированности учебно- 

познавательного 

интереса 

школьника. 

7лет Шкала выраженности 

учебно- 

познавательного 

интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

промеж Выявление динамики 8 лет 

итогов. 10 лет 

действие 

смыслообразования, 

направленное на 

установление смысла 

учебной деятельности для 

школьника. 

промеж. 

итогов. 

выявление мотивационных 

предпочтений школьников 

в учебной деятельности. 

8-10 лет Опросник мотивации 

личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

учебной деятельности. 

вводная выявление адекватности 

понимания учащимся при- 

чин успеха/неуспеха в 

деятельности. 

6,5 -7 лет Методика выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

— каузальная атрибуция 

неуспеха) 

Итогов. 9-10 лет Методика 

выявления 

характера атрибуции 

успеха/неуспеха ( 

письм. опрос) 

 
Универсальные учебные действия нравственно - этической ориентации 

действия промеж. выявление уровня усвоения 7-8 лет Задание на оценку 

нравственно-этического  нормы взаимопомощи.  усвоения нормы 

оценивания — выделение    взаимопомощи 

морального содержания     

ситуации; учет нормы     

взаимопомощи как     

основания построения     

межличностных отношений.     
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действия 

нравственно-этического 

оценивания, учет мотивов и 

намерений героев. 

вводная выявление ориентации на 

мотивы героев в решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации). 

6,5 -7 лет Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы 

(модифицированная 

задача Ж. Пиаже, 2006) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания, уровень 

моральной децентрации как 

координации нескольких 

норм. 

вводная 

итогов. 

выявление уровня 

моральной децентрации как 

способности к координации 

(соотнесению) трех норм: 

справедливого 

распределения, 

ответственности, 

взаимопомощи на основе 
принципа компенсации. 

7 лет 

10 лет 

Задание на выявление 

уровня моральной 

децентрации  (Ж. 

Пиаже) 

действия 

нравственно-этического 

оценивания. 

вводная 

итогов. 

выявление усвоения нормы 

взаимопомощи в условиях 

моральной дилеммы. 

7-10 лет Моральная дилемма 

(норма взаимопомощи в 

конфликте 

с личными интересами) 

выделение морального 

содержания действий и 

ситуаций. 

вводная 

итогов. 

выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм 

7-10 лет Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по Э. 

Туриелю в 

модификации Е.А. 

Кургановой и О.А. 

Карабановой, 

2004) 

Регулятивные УУД 

умение 

принимать и сохранять 

задачу воспроизведения 

образца, планировать свое 

действие 

вводная выявление развития 

регулятивных действий 

6.5 -7 лет Выкладывание узора из 

кубиков 

регулятивное действие 

контроля. 

Промеж. выявление уровня 

сформированности 

внимания и самоконтроля. 

8-9 лет Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин и С.Л. 

Кабыльницкая) 

Определение уровня 

развития регулятивных 

действий 

Промеж 

итогов. 

Критериальная оценка 7-11лет Педагогические 

наблюдения прил. 1 

Познавательные УУД 

логические универсальные 

действия. 

вводная выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимнооднозначного 

соответствия и сохранения 

дискретного множества. 

6,5-7 лет Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного 

соответствия 

(Ж. Пиаже, А. Шеминь- 

ска) 

Знаково-символические 

познавательные действия, 

умение дифференцировать 

план знаков и символов и 
предметный план. 

вводная выявление умения ребенка 

различать предметную и 

речевую 

действительность. 

6,5 -7 лет Проба на 

определение 

количества слов в 

предложении (С.Н. 
Карпова) 

Знаково-символические 

действия — кодирование 

(замещение); регулятивное 

действие контроля. 

вводная выявление умения ребенка 

осуществлять кодирование 

с помощью символов. 

6,5 -7 лет Методика 

«Кодирование» 

(11й субтест теста Д. 

Векслера в версии А. 

    Ю. Панасюка) 
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прием 

решения задач; логические 

действия. 

промеж. 

итогов 

выявление 

сформированности общего 

приема решения задач. 

7-10 лет Диагностика 

универсального 

действия общего приема 

решения задач 

(по А.Р. Лурия, Л.С. 

Цветковой) 

моделирование, 

познавательные логические 

и знаково-символические 

действия. 

промеж. определение умения 

ученика выделять тип 

задачи и способ ее решения. 

7-9 лет Методика 

«Нахождение схем к 

задачам» (по А.Н. 

Рябинкиной) 

Коммуникативные УУД 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня 

сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника 

(партнера). 

6,5 -7 лет «Левая и правая рука» 

Пиаже 

коммуникативные действия. промеж. 

итогов. 

выявление 

сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника 
(партнера). 

8-10 лет Методика «Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

коммуникативные действия. вводная выявление уровня 

сформированности действий 

по согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления 

сотрудничества 

(кооперация). 

6,6 -7 лет Задание «Рукавички» 

(Г.А. Цукерман) 

Коммуникативно-речевые 

действия. 

промеж. 

итогов. 

выявление уровня 

сформированности действия 

по передаче информации и 

отображению предметного 

содержания и условий 
деятельности. 

8-10 лет Задание «Дорога к 

дому» 

(модифицированный 

вариант методики 

«Архитектор 
строитель») 

 

Развитие системы УУД в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребѐнка. 

Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных УУД (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

(на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», «Литературное 

чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении ценностно- 

смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся. 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 
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контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

В частности, учебный предмет «Русский язык», обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической 

структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы 

букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаѐт условия 

для формирования «языкового чутья» как результата ориентировки ребѐнка в 

грамматической и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и 

планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно- 

смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

- основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 
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- умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. «Коми язык» обеспечивает развитие интеллектуальных, речевых, 

эмоциональных способностей учащихся, их личностные качества; приобщает с помощью 

коми языка к культуре коми народа позволяет младшему школьнику осознавать себя как 

личность, принадлежащую к определенной социокультурной общности людей, а также 

воспитывает в нѐм уважение и терпимость к другому языку, образу жизни народа. 

В  процессе  обучения коми языку учащиеся, начиная с первого года обучения, 

овладевают также общеучебными навыками и умениями. 

Весь курс начального образования делится на 3 этапа: 1 этап – 2 класс, 2 этап- 3 класс, 

3 этап-4 класс. 

Каждый выделенный этап имеет свои задачи и является очередной ступенькой в 

процессе овладения учащимися основами коммуникативной компетенции. 

На  первом  этапе ведущими  являются воспитательно-образовательно-развивающие 

задачи, связанные с: 

- формированием у учащихся положительной мотивации к изучению коми языка; 

- созданием исходной базы для развития речевых способностей учащихся. 

В первом классе формируются первичные умения и навыки общения на коми языке, 

составляющие основу коммуникативной компетенции в устной речи (аудировании и 

говорении). На первом этапе осуществляется целенаправленная работа по развитию 

основных механизмов аудирования (оперативной памяти, слухового внимания, речевого 

слуха). Также важно учить учащихся самостоятельно решать коммуникативные задачи в 

элементарных ситуациях устного общения. 

На третьем этапе расширяется речевой опыт учащихся за счѐт новых средств общения, 

формируются умения осуществлять как устные, так и письменные формы общения. Особое 

место занимает обучение чтению. У младших школьников развиваются умения понимать  

и осмысливать содержание текстов. Этот этап нацелен на усиление мотивации учащихся к 

изучению языка и познанию культуры, традиций коми народа, на дальнейшее развитие их 

творческих способностей в процессе активно-познавательной деятельности. 

Четвѐртый этап является завершающим в обучении коми языку в начальной школе. 

Здесь осуществляется систематизации приобретенных знаний, умений и навыков, 

совершенствование умений школьников самостоятельно решать коммуникативные задачи 

в различных ситуациях общения (в рамках программных требований). Происходит 

усложнение устной и письменной речи. Устные высказывания строятся на  основе 

ситуаций общения, и на основе прочитанного или прослушанного текста. 

На изучение коми языка в начальной школе рассчитано: 1 класс-1 час в неделю; 2-4 

классы – 2 часа в неделю. 

«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщѐнных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

- формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; уважение интересов партнѐра; умение слушать и 

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

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт необходимые 

условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, 

и доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 
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Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую очередь логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также планирование 

(последовательности действий по решению задач), систематизацию и структурирование 

знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 

существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов 

системного мышления и приобретение основ информационной грамотности. Особое 

значение имеет математика для формирования общего приѐма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой ступени 

образования. Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: 

замещение, кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение 

моделированием. Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для 

обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 

времени 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 истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств 

ИКТ; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в 

том числе в интерактивной среде); 
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- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические 

и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования 

позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной 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 в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет 

способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребѐнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинноследственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

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

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 
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- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразовательных действий; 

- развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно- 

преобразующей символикомоделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение        правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

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

умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей 

и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

В соответствии  с требованиями  ФГОС  структура и  содержание системы  учебников 

«Школа   России»   направлены   на   достижение   следующих   личностных  результатов 

освоения основной образовательной программы: 
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1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

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

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального 

российского общества, гуманистические и демократические ценностные 

ориентации. 

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

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

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

других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа 

России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме 

и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой государства. Учащиеся выполняют учебные проекты 

«Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными 

Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова- 

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Коми язык» отбор содержания образования коми в начальной школе 

осуществляется в соответствии с интересами младших школьников, с учѐтом их реальных 

коммуникативных потребностей в практической, интеллектуальной, чувственно- 

эмоциональной, этико-эстетической и других сферах. 

Предметное содержание речи: 

Социально-бытовая сфера общения. Семья, занятия членов семьи и их профессии, 

помощь старшим, семейной традиции. Дом, квартира, обязанности по дому. Друзья, 

взаимоотношения с друзьями. Еда. В магазине. Покупки. Мир животных, отношение к 

животным. 

Домашние животные в жизни человека. 

Социально-культурная   сфера   общения. Республика Коми. Города, села, 

достопримечательности. Транспорт. Правила дорожного движения. Свободное время. 

Спорт. Природа в различные времена года. Отношения к природе. Погода. Герой сказок 

народов финоугорской языковой группы. Песни, стихи, рассказы коми писателей и поэтов. 
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Обычаи, традиции, праздники (Рождество, Новый год, Пасха, 8 Марта, День Рожденья). 

Государственная символика Республики Коми . 

Учебно-трудовая сфера общения. Школа, учебные предметы, расписание занятий. 

Распорядок дня. Каникулы. Детский фольклор коми народов (игры, песни, считалки, 

пословицы, поговорки, загадки). 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского) с этой целью предлагаются тексты и 

диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие 

идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о 

России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и 

изучаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно - 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и вне 

урочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлены на 

развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

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

знаний у младшего школьника. 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной 

деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу  

в своей познавательной дея- 

тельности. 

Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной 

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

содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, 

активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства 

для решения по ставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний 

и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать 

гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу 

для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

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

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможно стей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые 

ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими н          а конкретном 

уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития. 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения задания дифференцируются по степени трудности: 

- путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий; 

- увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности младших 

школьников будут сф ормированы: 

- познавательные УУД (умение наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинноследственные связи и работать с источниками информации); 

- коммуникативные УУД (умение слушать и слышать собеседника, умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, критически и 

творчески работать в сотрудничестве с другими людьми); 
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- регулятивные УУД (проявление самостоятельности в обучении, инициативы в 

использовании своих мыслительных способностей; смело и твердо защищать свои 

убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за 

свои действия и их последствия). 

 

Примерные темы проектов и учебных исследований урочной деятельности 
 

Программа «Школа России». 

 

1. Русский язык. 

1). «Скороговорки». 

2). «Сказочная страничка». 

2. Литературное чтение. 

1). «Составляем сборник загадок». 

 
1 класс 

2). «Наш класс – дружная семья». Создание летописи класса. 

3. Математика. 

1). «Математика вокруг нас. Числа в загадках, пословицах, поговорках». (Работа 

проводится в течение всего полугодия.) 

2). «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

4. Окружающий мир. 

1). «Моя малая Родина». 

2). «Моя семья». 

3). «Мой класс и моя школа». 

4). «Мои домашние питомцы». 

5. Изобразительное искусство. 

6. Технология. 

1). «Осенний урожай». Изделие: «Овощи из пластилина». 

2). «Дикие животные». Изделие: «Коллаж». 
3). «Чайный сервиз». Изделие: «Чашка», «Чайник», «Сахарница». 

4). «Речной флот». Изделие: «Кораблик из бумаги», «Плот». 
 

2 класс 

1. Русский язык. 
1). « И в шутку и всерьѐз». 

2). « Пишем письмо». 

3). « Рифма». 

4). « В словари - за частями речи!». 

 

2. Литературное чтение. 

1). « О чѐм может рассказывать школьная библиотека». 

2). « Мой любимый детский журнал». 

3). « Мой любимый писатель - сказочник». 

 

3. Математика. 

1). « Математика вокруг нас. Узоры на посуде». 

2). « Оригами». 

 

4. Окружающий мир. 

1). « Родной город (село)». 

2). « Красная книга», или «Возьмѐм под защиту». 

3). « Профессии». 

4). « Родословная». 

5). « Города России». 

6). « Страны мира». 
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5. Изобразительное искусство. 

 

6. Технология. 

1). « Праздничный стол». 

2). « Деревенский двор». 

3). « Убранство избы». Изделие: «Русская печь». 

4). « Аквариум». Изделие: « Аквариум». 

3  класс 
 

1. Русский язык. 

1). «Рассказ о слове». 

2). «Семья слов». 

3). «Тайна имени». 

4). « «Зимняя» страничка». 

5). «Имена прилагательные в загадках». 

 

2. Литературное чтение. 

1). «Сочиняем волшебную сказку». 

2). «Как научиться читать стихи» на основе научно – популярной статьи Я. 

Смоленского». 

3). «Праздник поэзии». 

 

3. Математика. 

1). «Математические сказки». 

2). «Задачи – расчѐты». 

 

4. Окружающий мир. 

1). «Богатства, отданные людям». 

2). «Разнообразие природы родного края». 

3). «Школа кулинаров». 

4). «Кто нас защищает». 

5). «Экономика родного края». 

6). «Музей путешествий». 

 

5. Изобразительное искусство. 

 

6. Технология. 

1). «Детская площадка». Изделия: «Качалка», «Песочница», «Игровой комплекс», 

«Качели». 

2). «Океанариум». Изделия: «Осьминоги и рыбки». 

4  класс 

1. Русский язык. 
1). «Говорите правильно!» 

2). «Имена прилагательные в «Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина». 

 

2. Литературное чтение. 

1). «Создание календаря исторических событий». 

2). «Природа и мы». 

3). «Они защищали Родину». 

 

3. Математика. 

1). «Математика вокруг нас». Создание математического справочника «Наш город 

(село)». 
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2). «Математика вокруг нас». Составление сборника математических задач и 

заданий. 

 

4. Окружающий мир. 

1). Презентация проектов (по выбору). 

2). Презентация проектов (по выбору). 

 

5. Изобразительное искусство. 

6. Технология. 

 

Примерные темы проектов и учебных исследований внеурочной деятельности 

1. Проекты к значимым праздникам: 
- «Мама – главное слово на Земле» 

- «Служба в Армии в моей семье» 

- «Моя семья» и т.д. 

2. Проекты профориентационной направленности: 

- «Профессия - повар» 

- «Модельеры» и т.д. 

3. Поздравительные проекты (ко Дням рождения) 

 

 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Для того чтобы содержание учебных предметов стало средством формирования 

УУД, в образовательном процессе при получении начального общего образования соблю 

даются следующие условия: 

- использование учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

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

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов 

действий), контроль и оценку результата; 

- целесообразный выбор организационно-деятельностных форм работы обучающихся на 

уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной 

дискуссии; 

- организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

- эффективное использование средств ИКТ. 

 

 Информационно-коммуникационные технологии –  инструментарий 

универсальных учебных действий ( формирование ИКТ-компетентности обучающихся) 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными методиками, 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и  возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников 

В информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности 

их  грамотно  применять  (ИКТ-компетентность)  являются  одними  из  важных  элементов 

формирования  универсальных  учебных  действий  обучающихся  на  ступени  начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий 

на ступени начального общего образования содержит настоящую подпрограмму,  которая 

определяет  необходимые  для  этого  элементы  ИКТ-  компетентности.  Одновременно  ИКТ 

могут  (и  должны)  широко  применяться  при  оценке  сформированности  универсальных 
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учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет использование 

информационно образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность и результаты учителя и обучающиеся. 

В ИКТ - компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ - 

компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведѐтся формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности еѐ восприятия; 

• уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 
• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

•обмен гипер медиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ- компетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет образовательному 

учреждению и учителю формировать соответствующие позиции планируемых 

результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных 

курсов, кружков, внеклассной деятельности школьников. Подпрограмма формирования 

ИКТ-компетентности включает следующие разделы: Знакомство со средствами ИКТ. 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами 

ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, 

запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка файла. Запись, 

фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото и видеокамеры. 

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

Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флэшкарт). Создание 

текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные 
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правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом 

редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и 

иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. Создание графических 

сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание 

диаграмм и деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайдшоу), видео и аудиозаписей. Создание новых 

сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки 

экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как письменное и 

устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. 

Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в 

географические карты и ленты времени. Составление нового изображения из готовых 

фрагментов (аппликация). Создание структурированных сообщений. Создание 

письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, 

написание пояснений и тезисов. Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах с 

использованием фото или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление 

числовых данных: в виде графиков и диаграмм. Поиск информации. Поиск информации в 

соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного 

объекта. Составление списка используемых информационных источников.  

Использование ссылок для указания использованных информационных источников. 

Поиск информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам 

файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объѐма. Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием 

средств ИКТ–электронной почты, чата, форума, аудио и видеоконференции и пр. 

Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ поддержкой. 

Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. 

Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение 

исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и  

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того 

или иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с 

его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. При этом специфика ИКТ- компетентности сказывается и в 

том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем профессиональной 

ИКТ- компетентности. Тем самым естественным образом создаѐтся контекст, в котором 

учитель сам осуществляет универсальные учебные действия и демонстрирует 

обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 
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соответствующих умений в различных предметах. Вклад каждого предмета в  

формирование ИКТ- компетентности обучающихся : 

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

иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, 

основными инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, 

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

особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. «Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов 

сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. «Математика и информатика». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных 

ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, 

таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение 

информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление 

причинноследственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

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

использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации 

для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, лентой времени), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами 

ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, 

работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Школа России» 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 
«Школа России» направлены на достижение следующих метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы: 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(14кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая 

данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности 

на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме и соотносить 

конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний. При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются умения сначала понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. Способность принимать и сохранять задачи учебной 

деятельности, находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями 

рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно- 

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока 

(раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных 

УУД младшего школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные 

задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных 

линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять 

классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

Виды заданий формирования УУД 

В сфере регулятивных УУД ученики смогут 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. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: 

- участие в проектах; 

- подведение итогов урока; 

- творческие задания; 

- зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия; 
- дневники достижений; 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных 

действий целесообразны следующие виды заданий: 

- «найди отличия» (можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

- поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

- упорядочивание; 

- «цепочки»; 

- хитроумные решения; 

- составление схем-опор; 

- работа с разного вида таблицами; 

- составление и распознавание диаграмм; 

- работа со словарями; 

Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 

- «преднамеренные ошибки»; 

- поиск информации в предложенных источниках; 

- взаимоконтроль; 

- «ищу ошибки» 

- КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему). 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий можно предложить следующие виды заданий: 

- составь задание партнеру; 

- отзыв на работу товарища; 

- групповая работа по составлению кроссворда; 
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- «отгадай, о ком говорим»; 

- диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); - «подготовь 

рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим 

заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную 

для них искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех 

видов универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Типовые задачи для диагностики сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий приводятся в книге: 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: Пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.; 

Под ред. А. Г. Асмолова. — М.: Просвещение, 2008. 

 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных 

действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические 

и др. Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в 

момент поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень 

начального общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень основного 

общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: • недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

обучения, которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем 

среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и росту 

психологических трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая     готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятельному 
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осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я - концепции и самооценки, 

эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. 

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Я- концепции и самосознания характеризуется осознанием ребѐнком 

своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное 

сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений 

и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

выражения чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. 

Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию 

ребѐнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений 

и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. 

Восприятие характеризуется всѐ большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих 

перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность 

в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 
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Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

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

восприятия сказки и пр. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию зависит от 

социальнопедагогических характеристик первоклассников, приступающих к обучению в 

Школе. Стартовая диагностика показывает основные проблемы, характерные для 

большинства первоклассников, и в соответствии с приоритетами данного класса на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

На ступени предшкольного образования предпосылки для формирования 

универсальных учебных действий определяются прежде всего личностной готовностью 

ребенка к школьному обучению, которая может быть исследована как психологом, так и 

учителем начальной школы. 

Для решения проблемы преемственности при переходе от дошкольному к начальному 

и основному школьному образованию в школе проводится ряд мероприятий: 

 

№ 

п/п 

наименование время проведения ответственный 

1 Организация 

предметноразвивающей среды и 

жизненного 

пространства для обеспечения 

разнообразной деятельности детей 

дошкольной группы и начальной 

школы с учетом их возрастных и 

индивидуальных интересов: 

- уютная игровая комната, 

приближенная к домашним 

условиям; 

- уютная классная комната, 

спортивный зал, библиотека. 

В течение года директор учителя 

начальных классов 

воспитатель дошкольной 

группы 

2 Проведение экскурсий и целевых 

прогулок в школу для 

подготовительных групп: 

- участие в Дне Знаний; 

- ознакомление с помещением 

школы; 

-  участие в праздновании 

Последнего звонка; 

- совместный праздник 

«Прощание с детским садом». 

В течение года воспитатель дошкольной 

группы, 

учителя начальных клас- 

сов 

3 Применение единого подхода в 

обучении детей здоровому образу 

жизни: 

В течение года воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 
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 - привитие гигиенических 

навыков; 

- в воспитании культуры 

поведения, умения вести себя с 

взрослыми, сверстниками, слушать 

собеседника, быть вежливым, 

аккуратным, умения занять себя, 

найти дело по интересам; 

- приучение к соблюдению 

режима дня, не допускающего 

физической, психологической и 

интеллектуальной перегрузки и 

способствующего общему 

развитию и оздоровлению 

 сов 

4 Воспитание детей в игре: - 

определение места игры в режиме 

дня; 

- подбор и размещение 

игрового материала, содержания 

игр; 

- развитие умения играть 

самостоятельно; 

- использование игры в 

педагогическом процессе 

В течение года воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

5 Своевременный медицинский 

осмотр детей, сбор основных меди- 

цинских данных о состоянии здо- 

ровья и уровне физического 

развития воспитанников старшей и 

подготовительной групп, 

первоклассников. 

В течение года воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

6 Изучение и анализ программ 

начальной школы и ДОУ, 

нормативных документов по 

подготовке детей к школе 

В течение года директор 

7 Посещение уроков в 1-м классе 

воспитателем 

В течение года воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

8 Посещение занятий в старшей 

разновозрастной группе учителями 

начальных классов и директором 

Ноябрь, май воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

9 Проведение диагностики 

дошкольников (тесты, срезы, 

творческие работы) 

В течение года директор 

воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

10  В течение года директор 
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 Изучение диагностики успешности 

обучения и развития учащихся 1 

класса. 

Обобщение 

аналитикодиагностических 

материалов 

 воспитатель дошкольной 

группы 

учителя начальных клас- 

сов 

11 Оформление раздела в Уголке для 

родителей «Подготовка детей к 

школе» 

октябрь, март воспитатель дошкольной 

группы 

12 Анкетирование родителей будущих 

первоклассников 

февраль директор 

воспитатель дошкольной 

группы 

13 Проведение собраний для 

родителей будущих 

первоклассников 

август учитель 

14 Мониторинг здоровья 

первоклассников 

август директор 

15 День открытых дверей для 

родителей и учителей. 

Цель: знакомство с работой 

воспитателей по подготовке детей к 

школе. 

март воспитатель дошкольной 

группы 

16 Мониторинг успеваемости 
обучающихся пятого класса 

В течение года директор 

 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
 Общие положения 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности, 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы – основной программы начального общего образования 

(указанные программы разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального образования; при этом должны 

учитываться программы, включенные в ее структуру); 

рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы. 

рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 
деятельности; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов на каждую тему. 

 

 Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования представлено в Приложении «РПУП по предметам» 
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 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основании Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России
1
, Концепции 

УМК «Школа России» с учетом методических разработок издательства «Просвещение» и 

опыта реализации воспитательной работы (гражданско-правового образования, 

патриотического воспитания и т.п.) МОУ СОШ пст.Приуральский. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся направлена на 

воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 

талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и 

тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – 

социальными партнерами школы: ДК, сельской библиотекой и др. 

 

Портрет ученика МОУ СОШ пст.Приуральский 

Обобщенный результат образовательной деятельности начальной школы как итог 

реализации общественного договора фиксируется в портрете ее выпускника: 

• умеющий учиться,   способный организовать свою   деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

• владеющий опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

регионального и международных уровней; 

• обладающий основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать 

собеседника, высказывать свое мнение); 

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

• любящий свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей, 

школой и обществом; 

• доброжелательный; 

• выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Цель и задачи 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 

Духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности, 

формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Общей целью является - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты 

в логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения 

моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознание  обучающимся  необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

• формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения 

К  языку,  культурным,  религиозным  традициям,  истории  и  образу  жизни  представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
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• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

начального общего образования МОУ СОШ пст.Приуральский классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся МОУ СОШ пст.Приуральский основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и обеспечивает усвоение их обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 

осуществляется по следующим направлениям: 
 Гражданско-патриотическое 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, гражданскому 

обществу; 

 закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества. 
 Нравственно-эстетическое 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к 

прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

Ценности: 

 нравственный выбор; 

 жизнь и смысл жизни; 

 справедливость; 

 милосердие; 

 честь; 

 достоинство; 

 свобода совести и вероисповедания; 

 толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике; 

 диалог культур и цивилизаций; 

 красота; 

 гармония; 

 духовный мир человека; 

 эстетическое развитие. 
 Экологическое 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

Ценности: 

 родная земля; 

 заповедная природа; 

 планета Земля; 

 экологическое сознание. 

 Интеллектуальное воспитание 

(Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности, развитие 

познавательных интересов, потребностей в самообразовании, опыта познавательной 

деятельности, способности к творчеству, к принятию нестандартных решений, развитие 

мышления; развитие эрудиции, помощь в овладении системы научных знаний, 

формирование мировоззрения) Ценности: 

 познавательные интересы; 
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 нестандартные решения; 

 творчество; 

 мировоззрение; 

 образование; 

 истина; 

 наука; 

 интеллектуальная деятельность; 

 интеллектуальное развитие личности; 

 знание; 

 общество знаний. 

 Физкультурно-оздоровительное 

(Формирование  ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни) 

Ценности: 

 здоровье физическое; 

 здоровье нравственное; 

 здоровье социально-психологическое; 

 стремление к здоровому образу жизни. 

 Трудовое 

(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни) 

Ценности: 

 уважение к труду; 

 творчество и созидание; 

 стремление к познанию и истине; 

 целеустремленность и настойчивость; 

 бережливость; 

 подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Семейное воспитание 

(формирование ценностного отношения к семье и близким людям) 

Ценности: 

 уважение родителей; 


 

забота о старших и младших; 

Все направления и ценностные установки духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций и 

согласуются с традиционными источниками нравственности, которыми являются 

следующие ценности: 

• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 
служение Отечеству); 

• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о 
старших и младших, забота о продолжении рода); 

• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость); 

• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• традиционные российские религии принимаются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
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• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

• человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и 

ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной 

ценности, определения собственного отношения к ней, формирования опыта 

созидательной реализации этих ценностей на практике. 

 

Принципы и особенности организации содержания духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

Содержание и организационные формы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся разрабатываются на основе принципов, направленных на 

развитие активной, образованной, нравственно и физически здоровой личности, способной 

к социальному и профессиональному самоопределению в изменяющихся условиях 

общественной жизни. 

В основу гуманистической системы воспитания положены следующие 
принципы: 

 принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей 

школьников: признание личности высшей социальной ценностью, понимание 
уникальности и своеобразия каждого ребенка; 

 принцип совместности деятельности педагогов и школьников: создание 

благоприятных условий для приобретения детьми социально значимых знаний, 

развития их социально значимых отношений и накопления ими опыта социально 

значимых действий. 

 принцип гуманистической направленности воспитания: взаимодействие на 

уровне субъект-субъектных отношений; уважение к личности ребенка, принятие его 

целей, запросов, интересов, создание благоприятных условий для раскрытия 

способностей, социально-педагогическая поддержка и защита; 

 природосообразность воспитания: обязательный учет половозрастных 

особенностей учащихся, культивирование определенных этических установок по 

отношению к природе и миру в целом; 

 культуросообразность воспитания: опора в воспитании на общечеловеческие 

ценности и постижение ценностей и норм региональной культуры; 

 принцип системной организации воспитания: четкая ориентация воспитательных 

мероприятий на цель и задачи воспитания, адекватный подбор содержания и форм 

воспитания, логичное «перетекание» одних воспитывающих дел в другие. 

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного 

формирования личности гражданина России осуществляется на основе: 

• нравственного примера педагога (моральные нормы, которыми он руководствуется в 

своей профессиональной деятельности и жизни, его отношение к своему педагогическому 

труду, к ученикам, коллегам); 

• социально-педагогического партнерства (целесообразные партнерские отношения с 

другими субъектами социализации: семьей, общественными организациями и 

традиционными российскими религиозными объединениями, учреждениями 

дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ); 

• индивидуально-личностного развития (педагогическая поддержка самоопределения 

личности, развития ее способностей, таланта, передача ей системных научных знаний, 

умений, навыков и компетенций, необходимых для успешной социализации); 

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания (интеграция 

духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды деятельности 

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно-полезную); 

• социальной востребованности воспитания (соединение духовнонравственного 

развития и воспитания с жизнью, реальными социальными проблемами, которые 

необходимо решать на основе морального выбора). 
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Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, когда 

каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и 

нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь 

к их реализации в практической жизнедеятельности: 

• в содержании и построении уроков; 

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности; 

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности 

учащихся; 

• в  специальных  событиях,  спроектированных  с учетом определенных ценностей и 

смысла; 

• в личном примере ученикам. 
Для организации такого пространства и его полноценного функционирования 

требуются согласованные усилия всех социальных субъектов-участников воспитания: 

семьи, общественных организаций, включая дополнительное образование культуры и 

спорта, СМИ, традиционных российских религиозных объединений. 

 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной деятельности, 

социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов: 

реализация целевых установок средствами УМК «Школа России» 

В содержание системы учебников «Школа России» заложен огромный 

воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно 

реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала осуществлен с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных предметов системы 

учебников «Школа России» в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. Через систему учебников УМК «Школа России», дети 

знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого человека, 

каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и 

процветания Родины, и, уже в этом возрасте могут почувствовать себя маленькими 

гражданами великой страны. 

Важное место в системе учебников «Школа России» занимает курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». Курс органично интегрирован в систему 

учебников «Школа России» для решения задач формирования у младших школьников 

мотивации к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Кроме этого, в комплекте учебников «Школа России» большое внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся, которая выступает как основная форма 

организации внеурочной деятельности школьников. Именно во внеурочной 

деятельности наиболее успешно может быть организована среда для реализации 

собственных замыслов детей, реальной самостоятельной деятельности учащихся и, что 

особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного выбора не на словах, а 

на деле. Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, 

так как требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное 

отношение к делу, людям, к результатам труда и др. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• элементарные представления о политическом устройстве Российского 

государства и Республики Коми, их институтах, роли в жизни общества, важнейших 

законах; 

• представления о символах государства — Флаге, Гербе, Гимне России и 

Республики Коми; 

• элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как государственному; 

• ценностное отношение национальному языку и культуре Республики Коми; 

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России, еѐ народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

и Республики Коми; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, посѐлка 

Приуральский, Троицко-Печорского района, Республики Коми, России. 

• любовь к школе, посѐлку Приуральский, Республике Коми, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в МОУ СОШ пст.Приуральский, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны и 

Республики Коми; 

• уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
• первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 
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• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 
человека и общества; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников и окружающих его людей; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально- 

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к вредным привычкам (алкоголь, курение, наркотики), 

невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению от занятий физкультурой. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 
• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися начальной школы. 

Результаты их духовно-нравственного развития и воспитания. 

 

Виды и формы деятельности Ожидаемые результаты развития 

и воспитания 
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Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• получение первоначальных представлений о Конституции 

России, ознакомление с государственной символикой – Гербом,  

Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение (на 

плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов 

инвариантной и вариативной частей базисного учебного плана);  
ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в 

процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского 

и историко-патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенно- 

Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

  ценностное  отношение   к 

России, к своей малой родине, 
отечественному 

культурноисторическому наследию, 

государственной  символике, 

русскому и родному языку, 

народным традициям; к 

Конституции и законам Российской 

Федерации; к старшему 

поколению; 

 е- 

ния:   об   институтах   гражданского 

общества, государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества; о наиболее 

зна- 

стями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, 

просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих 

походов, изучения вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей 

страны, содержанием и значением государственных праздников (в 

процессе бесед, проведения классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из 

художественных фильмов, проведении бесед о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военнопатриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национальнокультурных праздников); 

• участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших собой достойные 

примеры гражданственности и патриотизма 

чимых страницах истории страны; 

об этнических традициях и 

культурном достоянии малой 

Родины; о примерах исполнения 

гражданского 

и патриотического долга; 

 о- 

стижения   ценностей  гражданского 
общества, национальной истории и 

культуры; 

 й- 

ствия и реализации гражданской, 
патриотической позиции; 

 ж- 

культурной коммуникации; 

 начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 
гражданина, семьянина, товарища. 
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Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• получение первоначального представления о базовых 

ценностях отечественной культуры, традиционных моральных нормах 

российских народов (в процессе бесед, экскурсий, заочных 

путешествий, участия в творческой деятельности, такой как 

театральные постановки, литературно-музыкальные композиции, 

художественные выставки, отражающие культурные и духовные 

традиции     народов     России);              получение   первоначальных 

представлений    об    исторических    и    культурологических  основах 
традиционных российских религий (через содержание учебных 

предметов:       «Литературное       чтение»,       «Окружающий      мир», 

«Изобразительное искусство», «Основы религиозных культур и 

светской этики», отражающих историю и составляющих 

неотъемлемую часть исторического наследия народов России); 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование представлений о нормах 

моральнонравственного поведения, игровых программах, 

позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, 

общественных местах, обучение распознавать хорошие и плохие 

поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных 

фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

• усвоение первоначального опыта нравственных 

взаимоотношений в коллективе класса и школы - овладение навыками 

вежливого, приветливого, внимательного отношения к сверстникам, 

старшим и младшим школьникам, взрослым, обучение дружной игре, 

взаимной поддержке, участию в коллективных играх, опыту 

совместной деятельности; 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, 

в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье (участие в беседах о семье, о родителях и 

прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в 

процессе проведения «открытых» семейных праздников, выполнения и 

Воспитание нравственных чувств и 

этического сознания: 

  

о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями 

разных убеждений, представителями 

различных социальных групп;  
нравственно-этический опыт 
взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нор- 

мами; 

  

к традиционным российским 
религиям; 

• неравнодушие к жизненным 

проблемам других  людей, 

сочувствие  к человеку, 

находящемуся в 

трудной ситуации; 

 ь- 

но     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; 

• знание традиций своей се- 

мьи и школы, бережное отношение к 
ним. 

 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения 

других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями). 

 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий учащиеся начальной школы получают первоначальные 

представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по улицам посѐлка Приуральский, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на 

предприятия: КФХ «Радмила», магазины, почту, ФАП; 

• узнают о профессиях своих родителей и прародителей, 

• участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-ролевых игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники 

труда, ярмарки, конкурсы и т.д.), раскрывающих перед детьми 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

  
и    творчеству,    человеку  труда, 
трудовым достижениям России 

и человечества; 

• т- 
ношение к учебному труду; 

 

•  
различных профессиях; 

• первоначальные  навыки 

трудового творческого 

сотрудничества   со 

сверстниками, старшими детьми 

и взрослыми; 
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формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, 

взаимозависимости здоровья физического, психического (душевного) 

и социального (здоровья семьи и школьного коллектива) - в ходе бесед 

с педагогами, медицинскими работниками, родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в 

рамках бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями). 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности; • т- 
венных основ труда, творчества, 

создания нового; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к 

учебному труду (посредством презентации учебных и творческих 

достижений, стимулирования творческого учебного труда, 

предоставления школьникам возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении 

учебных предметов на практике (в рамках предмета «Технология 

», участия в разработке и реализации различных проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, трудовых и творческих общественных объединений 

как младших школьников, так и разновозрастных как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

  
в различных видах общественно 
полезной и личностно значимой 

деятельности; 

• е- 
ния выражать себя в различных 

• доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка 

видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, 

познавательной и практической, 

общественно  полезной 

деятельности. 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных 

мероприятий, включая заочные встречи со спортсменами, тренерами, 

представителями профессий, предъявляющих высокие требования к 

здоровью); 

• участие в беседах о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, прогулок на природе 

для укрепления своего здоровья; 

• практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простейших элементов спортивной подготовки 

(на уроках физической культуры, при подготовке и проведении 

подвижных игр, походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, поддержание чистоты и порядка в помещениях, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей 

одежды, за чистотой своего тела, рационально пользоваться 

оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, чистого 

воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни: 

  

своему здоровью, здоровью близких и 
окружающих людей; 

 е- 

ния   о   взаимной   обусловленности 
физического, социального и 

психического здоровья человека, о 

важности нравственности в 

сохранении 

здоровья человека; 

  

опыт здоровьесберегающей 
деятельности; 

 став- 

ления о роли физической культуры и 
спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

 а- 

тивном влиянии компьютерных  игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 
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Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных 

ценностях, традициях этического отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе 

изучения учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, походов 

и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в 

природоохранительной деятельности (в школе и на пришкольном 

участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 

природой, (при поддержке родителей расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с 

родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к 

природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

  
природе; 

 с- 

тетического, 
эмоциональнонравственного 

отношения к природе; 

  

традициях нравственно- 
этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

 а- 

стия в природоохранной деятельности 
в школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание): 

• получение элементарных представлений об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культуры России, культур 

народов России (в ходе изучения учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями творческих профессий, заочных экскурсий 

на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, заочные знакомства с лучшими произведениями искусства 

в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам); 

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями 

художественной культуры родного края, с фольклором и народными 

художественными промыслами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе внеклассных мероприятий, заочное посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, 

фестивалей народного творчества, тематических выставок); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает учащихся в пространстве школы и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, 

знакомство с картинами, участие в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего мира 

через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, 

знакомство с местными мастерами прикладного искусства, 

наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и некрасивые 

поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных 

книгах, художественных 

• фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; 

Воспитание ценностного отношения к 

прекрасному, формирование 

представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 

  
видеть красоту в окружающем мире; 

  

видеть красоту в поведении, поступках 
людей; 

 е- 

ния об эстетических и 
художественных ценностях 

отечественной культуры; 

  

эмоционального постижения народного 
творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 с- 

тетических переживаний, наблюдений 
эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и са- 

мому себе; 

 а- 

мореализации в различных видах 
творческой деятельности, 

формирования потребности и умения 

выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, 

плохое от хорошего, созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, умения выражать себя в 

доступных видах и формах художественного творчества (на уроках 

художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, реализации 

культурно-досуговых программ, включая заочное посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как 

способе выражения внутреннего душевного состояния человека;  
участие в художественном оформлении помещений. 

 

Используя различные виды деятельности и формы занятий, обучающиеся вместе с 

педагогами, родителями, иными субъектами духовной, культурной, социальной жизни 

обращаются к содержанию, основными направлениями которого являются модули: 

«Я – гражданин России, гражданин посѐлка Приуральский» 

(Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека) 

«Я – человек» 

(Воспитание нравственных чувств и этического сознания, ценностного отношения к 

прекрасному; формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях) 

«Я и труд» 

(Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, выбору 

профессии) 

«Я и здоровье» 

(Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни) 

«Я и природа» 

(Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде) 

«Я и интеллект» 

(Формирование мотивации учебно-познавательной деятельности, развитие познавательных 

интересов, потребностей в самообразовании, опыта познавательной деятельности, 

способности к творчеству, к принятию нестандартных решений, развитие мышления; 

развитие эрудиции, помощь в овладении системы научных знаний, формирование 

мировоззрения) 

 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Модули, 

Направление, Ценности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Классные часы 

«Я – гражданин России» 
Воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 

 
Ценности: 

 любовь к России, своему 
народу, своему краю, 

служение Отечеству, 
гражданскому 

обществу; 

 закон и правопорядок, 
поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, 

«Я - первоклассник» 

(правила поведения в 

школе) 

«Правила поведения 

для воспитанных 

детей» 

«Твои права и 

обязанности» 

Классные часы «Я 

в мире людей» 

«4 ноября – День 

народного единства» 

«Что я знаю 

празднике – День 

народного единства» 

«Мы – едины» «Единство народов» 

«Что такое 

Конституция?» 

«День Конституции» 

«Мой папа в Армии 

служил» 

«Защитники России» «Служба в Армии» 

Беседы 

«Безопасная дорога в 

школу и домой » 

«Мой безопасный 

маршрут» 

«Дорога бывает 

разной!» 

«В гостях у 

Светофора»» 
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доверие к людям, институтам 
государства и гражданского 

общества. 

Классные часы 

«Праздник наших «Кто они, дети вой- «Они защищали «Я – гражданин 

 
 прадедов»» ны » Родину» «Наши ветераны» » 

«Посвящение в Светлячки» 

 

Акции: 

«Мы против наркотиков», «Георгиевская ленточка» 

Выставка рисунков 

«Ура! Победа!» 

Фотовыставка 

«Мирное небо над 

головой» 

Устный журнал 

«Защитники 

Родины» 

Стенгазета 

«Мы за мир во всем 

мире!» 

Встреча «Мы рады снова видеть Вас!» (общение 

детей с тружениками тыла и детьми ВОв). 

Проект «Служба в Армии!» 

Изготовление 

поздравительных 

открыток «С днѐм 

Победы» 

Изготовление 

сувениров ветеранам 

«С 

Днѐм Победы!» 

Помощь 

труженикам тыла 
Мини-сочинения «Я 
– помню! Я – 

горжусь» 

«Звонок на каникулы» 

Всероссийский урок мира (1 сентября) 

День ребенка 

День народного Единства 

Тематические уроки, посвященные Дню рождения муниципального района 

«Троийко-Печорский» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

День России 

«Я – человек» 

 
Воспитание нравственных чувств 

и этического сознания, ценностного 

отношения к прекрасному; 
формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях) 

Ценности: 
 нравственный выбор; 

 жизнь и смысл жизни; 

 справедливость; 

 милосердие; 
 честь; 

 достоинство; 
 свобода совести и 

вероисповедания; 

 толерантность, представление 

о вере, духовной культуре и 
светской этике; 

  диалог культур и цивилиза- 
ций; 

 красота; 
 гармония; 
 духовный мир человека; 
 эстетическое развитие. 

Этические 

беседы «Что 

значит быть 

школьником?» 

Этические беседы 
«Сказка – ложь, да в 

ней намек…» 

Этические беседы 
«Современный 

этикет» 

Этические беседы 
«Великие 

религиозные учения» 

Беседы «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо» 

Беседы 
«Что значит творить 

добро?» 

Разговор у свечи 
«Расскажу о себе» 

(Я и мои добрые 

дела) 

Разговор у свечи 
«Расскажи мне обо 

мне» (Я в понимании 

одноклассников 

Обсуждение книг на 

нравственные темы 

Обсуждение книг на 

нравственные темы 

Обсуждение книг 

на нравственные 

темы 

Обсуждение книг на 

нравственные темы 

Классные часы 

«Моя мама лучшая 

на свете» 

Классные часы 

«Профессии моих 

родителей» 

Классные часы 

«Моя семья» 

Классные часы 

«Легко ли быть 

родителями?» 

Библиотечные уроки 

«Знакомство с 

библиотекой», 

«Правила 

пользования 

библиотекой» 

Библиотечные уроки 

«Что такое 

каталог», «Как 

пра- 

вильно выбрать 

книгу» 

Библиотечные 

уроки 

«Какой я читатель 

библиотеки», 

«Книга в моей 

жизни» 

Читательская 

конференция 

«Вместе с книгой 

мы растем» 

Праздник Книги (по юбилейным датам) 

Конкурсы: «Поделки из природного материала». «Новогодняя игрушка», «Новогодняя 

открытка» 

Акции: «Посылка и письмо солдату», «Помоги маме и бабушке» 

Выставки фотографий и рисунков: «Волшебные краски осени», «Бабушка рядышком с 

дедушкой», «Защитники Отечества», «Мама милая моя», «Космос» 

Выставки поделок: «Чудо овощи», «Золотые руки» 

День инвалида 

"Новогодний карнавал» 



99 
 

 Классные часы «Я талантлив!» 

Уроки толерантности 

«Я и труд» 

 
Воспитание трудолюбия, 
творческого отношения к учению, 

труду, жизни, выбору профессии)) 

Беседы 

«Я убираю за 

собой», «Мои 

обязанности в 

школе» 

Беседы 

«Мои домашние 

обязанности», «Как 

воспитать в себе 

ответственность» 

Беседы 

«Мой вклад в 

дела семьи», «Я 

помогаю 

родителям!» 

Беседы 

«Результаты моего 

труда», 

«За что я себя 

уважаю?» 

 
Ценности: 

 уважение к труду; 

 творчество и созидание; 
 стремление к 

познанию и 
истине; 

 целеустремленность и на- 

стойчивость; 

 бережливость; 
 подготовка к сознательному 

выбору профессии. 

    

Озеленение классов Озеленение классов Проект «Интерьер 

нашего клас- 

са» 

Реализация проекта 

«Интерьер нашего 

класса» 

Беседы 

«Мы учимся 

дежурить в Стране 

Светлячков»», 

«Обязанности 
дежурного» 

Беседы «Учимся 

дежурить по школе» 

Обмен мнениями 

«Как я выполняю 

обязанности де- 

журного 

Светлячка» 

Классный час 

«Светлячки – 

ответственные 

дежурные!» 

Трудовые десанты: «Подготовка клумб к следующему сезону», «Создадим чистоту во 

дворе труженикам тыла» 

Подготовка классов к зимнему периоду (совместно с родителями ) 

Мастерская Деда Мороза (подготовка к Новому году) 

Викторина: «Профессии», «Профессии военнослужащих» 

Выставка рисунков: «Я мечтаю стать» 

Проект «кормушка» 

Рейд «Мои книжки и тетрадки всегда в порядке»» «Книжкина больница» 

Акции «День без 

мусора» 

Операция «Класс – 

экологическая зона» 

Операция «Уют» Благоустройство 

школьного двора 

Классные часы 

«Профессии наших 

родителей» 

Классные часы 

«Знакомство с миром 

профессий» 

Классные часы 

«Как я готовлюсь 

к будущей 

профессии» 

Защита 

минипроектов 

«Моя будущая 

профессия» 

Ярмарки: «Умелые руки не знают скуки», «Наша рассада» 

«Я и здоровье» 
Формирование   ценностного 
отношения к  здоровью и 
здоровому  образу  жизни) 
Ценности: 

 здоровье физическое; 

 здоровье нравственное; 
 здоровье социально- 

психологическое; 

 стремление к здоровому образу 
жизни. 

Классные часы 

«Азбука здоровья» 

Классные часы «Твоѐ 

здоровье» 

Президентские тесты 

Беседы 
«Береги здоровье 

смолоду» 

Беседы 
«Курить-здоровью 

вредить!» 

Беседы «НЕТ 

вредным 

привычкам!» 

Обмен мнениями 
«Мои здоровые 

привычки» 

Беседы «Кто я такой? 

«Каковы мои 

особенности?» 

Беседы «Познай 

самого себя», 

«Каковы мои 

возможности и 

способности?» 

Беседы «Как я 

развиваю свои 

способности?» 

Беседы «Насколько 

я познал самого 

себя?» 

Ежедневное проведение утренней зарядки 

«В гостях у доктора Пилюлькина» (антропометрические данные), «Прививкомания в 

Больничном городке Страны Светлячков» 

Рейд «Чистота – залог здоровья» 

Участие во Всероссийском Дне Бега - Кроссе наций 

Участие в школьных и районных лыжных гонках 

Участие в школьных спортивных соревнованиях 

Уроки безопасности 

Игра «Вспомним детство золотое» (совместно с родителями) 

Спортивные соревнования «Зимние забавы» 

Урок подготовки детей к действиям экстремальных и опасных ситуаций 

«Веселые старты», «Вперѐд! Урожай в огороде нас ждѐт!» (спортивные эстафеты) 

«Мама, папа и я – спортивная семья» (совместные соревнования ко Дню семьи) 
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«Я и природа» 
Воспитание ценностного 
отношения к природе, окружающей 
среде Ценности: 

 родная земля; 

 заповедная природа; 

 планета Земля; 

экологическое сознание. 

Беседы «Я познаю 

родную природу» 

Классные часы 

«Природу надо 

беречь», «Как я 

берегу природу» 

Беседы «Братья 

наши мень- 

шие…», «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

Обмен мнениями 

«Я – настоящий друг 

природы!» 

Акция «Аллея 

первоклассников» 

Беседы «О пользе 

комнатных 

растений» 

Мини-проект 

«Зеленый наряд 

классу, моей 

комнате» 

 

Беседы «Знакомство с 

Красной книгой» 

Игра «По страницам 

Красной книги» 

Конкурс плакатов 

«Защитим 

природу!» 

Мини-проект «Как я 

сохраняю родную 

природу» 

Акция «Покормите птиц зимой» 

 Классные часы и мероприятия «Лес – наше богатство!», «День заповедников и 

национальных парков» 

Путешествие по экологической тропе 

Уход за комнатными растениями 

Проект «Кормушка» 

«Вместе весело шагать по просторам» (поход) 

«Я и интеллект» 
Формирование    мотивации 
учебнопознавательной 

деятельности,       развитие 

познавательных    интересов, 
потребностей в самообразовании, 

опыта     познавательной 

деятельности,  способности к 

творчеству,   к    принятию 

нестандартных решений, развитие 

мышления;  развитие  эрудиции, 
помощь в овладении   системы 

научных  знаний,  формирование 

мировоззрения Ценности: 
 познавательные интере- 

сы; 

 нестандартные решения; 
 творчество; 
 мировоззрение; 

 образование; 
 истина; 
 наука; 

 интеллектуальная дея- 

тельность; 
 интеллектуальное 

развитие личности; 

 знание; 
 общество знаний. 

Беседа 

«Знание – сила» 

Беседа 

«Почему важно 

задавать вопросы» 

Беседы 

«Что? Где? 

Когда?» 

(откуда мы 

черпаем 

информацию 

Беседа 

«Не стыдно не знать, 

стыдно – не 

учиться!» 

Вечера-встречи 

«Наши мамы», 

«Наши бабушки» 

Праздничная 

программа «Нашим 

любимым 

посвящается…» 

Беседы «Трудное 

счастье матери» 

Мини – проект «Моя 

родословная» 

Викторины: «Лесные жители»», «Берегите здоровье», «Зимняя сказка», «Самое, самое», 

«Космос» 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Громкие чтения 

Классные часы, посвященные писателям- юбилярам 

«Прощай, 1 класс» 

(подведение итогов) 

«Прощай, 2 класс» 

(подведение итогов) 

«Прощай, 3 класс» 

(подведение 

итогов) 

Выпускной вечер 
«Прощай, начальная 

школа!» 

День защиты детей 

 Родительские собрания: «Портфолио - индивидуальный портфель достижения 

школьника», «Гиперактивный ребѐнок», «Выполнение домашнего задания – залог 

успешной учѐ- 
бы», «Итоги года» 

«Взаимодействие» Работа 

с родителями 

Публичный отчѐт МОУ «СОШ» пст. Приуральский 

Индивидуальные и тематические консультации 

Совместные коллективно-творческие дела 

Планируемые результаты 

духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся 

 Приобретение обучающимися социальных знаний, первичного понимания 

социальной реальности и повседневной жизни. 

 Получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности 

в целом. 
 Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 
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Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 
Ср 

ок 

и 

Тема мероприятия Классные часы и классные дела 

Се 

н 

т 

яб 

рь 

1 сентября – День знаний 
День воспитателя 

Чествование ветеранов педагогического труда 

Праздник «Золотая осень» (Праздник урожая) 

День работников леса 

- «Общение в школе» 

- Самообслуживание во время 
нахождения в школе. 

- «Мы стали школьниками!» 
- «В гости к нам портфель пришѐл» 

- «Моя малая Родина» 
- Обзор местной газеты «Заря» 

- Экскурсия по экологической тропе 

«Осенние изменения в природе» 
- Дежурство на постах 

- ПДД по дороге в школу и домой 

О 

к 

т 

яб 

День пожилых людей 
День учителя 

Чествование ветеранов педагогического труда 
День посѐлка 

Всемирный день защиты животных 

- «Доброе слово – что ясный день» - 
«Все профессии нужны, все профессии 
важны» 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- Посадка кустарников и деревьев на 
территории школы-сад - Дежурство на постах 

- «Пожарным можешь ты не 
быть…» 
- «Безопасность на дорогах» 

Н 

оя 

бр 

ь 

День народного единства 
День Отца 

День Матери 

Спортивный праздник «В здоровом теле – здоровый дух» 

- «Край мой, северный» 
- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» - 

Изготовление кормушек. 
- Практическая работа «Птичья 

столовая» 
- «В гостях у Светофора» 

Де 

ка 

бр 

ь 

День Конституции 
Ярмарка 

Новогодний праздник. 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- Практическая работа «Птичья 

столовая» 

- «Я – пешеход» 

- Экскурсия по экологической тропе 
«Зимние изменения в природе» 

Я 

нв 

ар 

Старый Новый год Колядки 
День здоровья. 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- Практическая работа «Птичья столовая» 

- «Чудо земли – хлеб» 

- «Спешите делать добро» 

- Ремонт книг в библиотеке 

Ф 

ев 

ра 

ль 

День Святого Валентина 

День защитника Отечества 
КТД «Письмо солдату» 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- Практическая работа «Птичья 

столовая» - Торжественная линейка «В 

память о юных героях-антифашистах» 
- Чтение книг о защитниках 

Отечества 

- изготовление подарков папам и 
мальчикам 
- «Солдаты из нашей семьи» 

М 

ар 

т 

Праздник мам; День 

птиц; 

Встречаем весну. 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- Практическая работа «Птичья 
столовая» 

- «Поговорим о дружбе» 
- «Моя мама - лучше всех!» 

- Посадка рассады овощных и 
цветочных культур. 

А 

пр 

ел 

1 апреля – День смеха 
День космонавтики 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 

- «Дружба – чудесное слово» 
- Уход за рассадой 

- Экскурсия по экологической тропе 

«Весенние изменения в природе» 
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М 

ай 

Праздничный концерт, посвящѐнный Дню Победы 
Классный час «Детство, опалѐнное войной» (с приглашением жителей 

посѐлка) 

Шефская помощь ветеранам и труженикам тыла 
Ярмарка 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Президентское многоборье 
До свидания, школа; Здравствуй лето! 

- Дежурство на постах 

- Обзор местной газеты «Заря» 
- «Давно закончилась война» 

- «О весне, дружбе и мире» 
- Будем охранять наши водоѐмы» - 
Оформление стенда «Мы помним ваши 

имена» 

 

Социальные проекты 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 
ВСТРЕЧИ с пожилыми жителями посѐлка – проект «Детство, опалѐнное войной» 

(предполагает организацию встреч с людьми, имевших в годы войны школьный возраст. 

Воспоминания бабушек и дедушек как средство воспитания учащихся на личных 

примерах). 

 

Средовое проектирование 

Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и 

развития учащихся является важнейшей задачей деятельности школы. Именно в этом 

пространстве декларируются, осмысливаются, утверждаются, развиваются и реализуются 

нравственные ценности. 

В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: 
• изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы; связи школы с социальными 

партнерами; 

• осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися, педагогами 
и значимыми людьми («Гордость школы», «Ветераны педагогического труда 

Приуральский», 

«Ветераны труда», «На страже нашей родины», «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны», «Покорители космоса», «Мы помним Ваши имена» и др.); эстетические ценности 

красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; 

ценности здорового образа жизни (уютная классная комната, спортивный зал, библиотека, 

игровая площадка); 

• демонстрировать опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной 

деятельности 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы 

является организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно- 

нравственного развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

• Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

учащихся путем проведения родительских конференций и тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и т.п. 

• Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и 

родителей путем организации совместных мероприятий, праздников, акций. 

• Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем активизации 

деятельности родительского комитета школы, проведения совместных школьных 

праздников, ярмарок и т.д. 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами (ДК, сельской 

библиотекой) в целях реалиазции программы духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся. Так реализуются программы совместной деятельности: 

• Праздничные концерты к календарным праздникам и знаменательным датам. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 
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В результате реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т. д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности обучающихся распределяются 

по трем уровням: 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний 

(об общественных нормах, устройстве общества, 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 как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимся опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательного учреждения, т. е. в защищенной, дружественной про социальной среде, в 

которой ребѐнок получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимися опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных 

социальных субъектов за пределами образовательного учреждения, в открытой 

общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся — 

формирование основ российской идентичности, присвоение базовых национальных 

ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и социально- 

психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 
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1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и коми языку, народным традициям, старшему поколению; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, 
национальной истории и культуры; 

• опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

• опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, 
семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• 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; 

• уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

• знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 
отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 
наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 
людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного, психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
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• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 
здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства; 

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 
отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуальноличностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и 

др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 
Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной 

деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 

экспертные суждения (родителей, педагогов школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. 

Составленный комплекс методик (см. табл.№2) позволяет исследовать личность 

учащегося с целью выявления уровня сформированности духовно-нравственной личности 

младших школьников. Это позволяет правильно определить воспитательные задачи на 

определенный период времени, наметить основные направления их реализации, 
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спланировать воспитательную работу, внести коррективы в программу духовно- 

нравственного воспитания учащихся на весь период их обучения в начальной школе. 

Разработанный комплекс методик может быть использован в практике психодиагностики 

младших школьников. 

«Диагностика духовно-нравственной личности младшего школьника» 
№ Название методики Цель 

1 Методика « Влияние культурно-образовательного пространства и 
среды на духовно-нравственное становление личности ученика 

младшего школьного возраста» (анкета) 

определить факторы влияния на духовно-нравственное 
становление личности ученика младшего школьного 

возраста. 

2 Методика Среда и ее влияние на личность младшего школьника 
(методика) 

определить влияние среды на формирование и развитие 
личности младшего школьника. 

3 Вопросник «Нормативно-ценностная ориентация личности 
младших школьников с I по IV класс» 

(Авт. Ионова Т.А., канд.фил.наук, зав.лабораторией «Русская  

школа как система воспитания и образования» ВИПКРО) 

определить факторы влияния на духовно-нравственное 
становление личности ученика младшего школьного 

возраста. 

4 Методика диагностики этики поведения изучение компетентности в поведении и общении на 
основе самооценки. 

5 Методика диагностики 
нравственной 

самооценки определить уровень нравственной самооценки младших 
школьников 

6 Методика диагностики нравственной мотивации определить уровень нравственной мотивации младших 
школьников 

7 Методика «Идеальный человек» выявление ценностных ориентаций и идеалов в 

отношении младшего школьника, представления о том, 
каким он должен быть, т.е. образ идеального человека. 

8 Методика «Самоанализ (анализ) личности» оценить уровень проявления социально ценных качеств 
личности: активность нравственной позиции; 

коллективизм; гражданственность в труде; трудолюбие; 
волевые качества. 

9 Методика Определение отношения к жизненным ценностям изучение уровня отношения к жизненным ценностям 
младшими школьниками. 

10 Методика «Закончи историю» изучения осознания младшими школьниками 

нравственных норм, умения осуществлять 
элементарный нравственно-психологический анализ 

ситуации. 

11 Незаконченный тезис (методика «Свободный выбор») выявить уровень приобретенных знаний смысловых 
значений этических понятий, определяющих 

духовнонравственное состояние личности младшего 

школьника. 

12 Методика «Цветовой тест отношений» (сертифицированный набор 
фирмы «Иматон» цветового теста Люшера) 

оценка эмоционального состояния ребенка и изучение 

эмоционального отношения младшими школьниками к 
нравственным понятиям. 

13 Методика Исследование личностных особенностей младших 

школьников (опросник Р.Б.Кеттелла, 12 PF) 

исследование личностных особенностей 

младших школьников 

14 Методика «Коммуникативная компетентность» (тест 

Л.Михельсона, в модификации Ю.З.Гильбуха) 

изучение сформированности коммуникативных навыков 

у младших школьников. 

15 Методика «Анализ ситуации» определить духовно-нравственные приоритеты учащихся 
начальной школы через типичную степень их 

присвоенности. Выявить уровень сформированности 

умений: давать оценку поведения человека в конкретной 

жизненной ситуации; моделировать свое поведение в 
аналогичной ситуации 

 

Принципиально важным является решение вопроса о критериях оценки реального 

уровня сформированности духовно-нравственной сферы личности младшего школьника. 

Выделены следующие критерии: 

• Критерий нравственного знания – что младший школьник знает? 

Признаки: знание и понимание базисных этических понятий, нравственных норм, 

нравственных качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и 

отношений. Представление об ответственности за свои действия и поступки. 

• Критерий нравственных отношений – как он относится? 
Признаки: адекватное восприятие действительности, принятие себя и других, 

искренний интерес к другому человеку, свежее восприятие мира с акцентом на его 

позитивных сторонах; отношение к взрослым и сверстникам, основанное на 

доброжелательности, отзывчивости, чуткости, терпимости, вежливости и уважении. 
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• Критерий нравственного поведения – как он себя ведет? 
Признаки: способность выполнять нравственные нормы и требования, совершать 

нужные, полезные, одобряемые действия; умение противостоять искушению, нарушать 

эти правила; способность правильно решать моральные дилеммы и осуществлять 

моральный выбор. 

• Критерий морального переживания – что он при этом чувствует? 

Признаки: способность доверять своим ощущениям и рассматривать их как основу для 

выбора поведения; поступая нравственно, испытывать позитивные чувства; при 

нарушении норм и правил переживать чувства стыда, вины, желание измениться. 

Общий критерий морального развития характеризуется единством и идентичной 

позитивной модальностью всех перечисленных выше признаков. На высшем уровне все 

критерии проявляются позитивно. На низшем уровне они не проявляются, либо 

указывают на разрыв между нравственным сознанием и поведением, поведением, 

отношениями и переживаниями. 

На основе предложенных критериев выделены следующие уровни 

духовнонравственного развития младших школьников: 

«Характеристика уровней сформированности духовно-нравственной личности младших 

школьников» 
Уровни 

духовнонравственного 

развития младших 

школьников 

Структурная 

характеристика 

ДНСЛ мл. 

школьника 

(психологические 

компоненты) 

Содержательная 

характеристика 

ДНСЛ мл. школьника 

(проявление нравственных 
качеств в поведении) 

Оценка 

духовнонравственного 

состояния личности 

мл. школьника 

М-мотив 
Д-действия 

П-поступок 

Н-нравственный 
Б-безнравственный 

Уровень 

нравственного 

выбора 

Первый уровень - 
уровень позитивного 

единства нравственного 
сознания, чувств и 

поведения 

Доминирование в 
структуре личности 

нравственных 
потребностей и 

мотивов; наличие 

осознанной системы 
этических знаний; 

устойчивых 

нравственных 
привычек и их 

интеграция в 
нравственные 

качества. 

(«имею» 
нравственные знания 

и убеждения и 

«умею» ими 
пользоваться) 

Самостоятельное 
нравственномотивированное 

поведение; постоянная 
положительная устремлѐнность 

в поведении и деятельности; 

осознание не только 
социальной, но и личностной 

значимости нравственных 

правил и норм; положительное 
отношение к ним (выполнение 

всех педагогических 
требований); устойчивое 

привычное поведение; активное 

противодействие поступкам, 
противоречащим нравственным 

правилам и нормам 

«хочу» и «надо» 
совершенствоваться 

 
НМ+НД=НП 

Нравственный выбор 
полностью 

соответствует 
этическим нормам: 

поступок 

высоконравственный 

Второй уровень - 

уровень ситуативного 
пози- 

Появление в структуре 

личности 
нравственных 

потребностей и 

мотивов; наличие 
системы нрав- 

Устойчивая положительная 

устремлѐнность ученика на 
совершенствование своего 

поведения; осознание 

социальной 

«не очень хочу» и 
«надо» 

совершенствоваться 

Нравственный выбор 

в основном 

тивного единства 
нравственного 

сознания и поведения 

ственных 
представлений и 

понятий; достаточное 

количество 
нравственных навыков 

и сформированность 

нравственных 

привычек поведения 

(«имею» нравственные 

знания и убеждения и 

достаточно «умею» 
ими пользоваться) 

значимости нравственных 
правил и норм, положительное 

к ним отношение; заметное 

проявление тенденции к 
самостоятельному 

нравственномотивированному 

(непроизвольному) поведению 

 
НМ+НД=НП 

соответствует 
этическим нормам: 

поступок 

нравственный 
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Третий уровень – 
уровень позитивного 

ситуативного единства 
нравственных чувств и 

поведения 

Наличие нравственных 
потребностей и 

мотивов; усвоение 
значительной части 

нравственных 

представлений о 
нравственных 

правилах и нормах; 

сформированность не 
только умений и 

навыков, но и 

отдельных 
нравственных 

привычек («имею» 

нравственные знания и 
убеждения, но не 

совсем достаточно 

«умею» ими 

пользоваться) 

Достаточно определившаяся 
устремлѐнность ученика 

улучшить своѐ поведение; 
неплохое знание нравственных 

правил и норм, но 

индифферентное к ним 
отношение; ситуационный 

характер поведения, возможно 

проявление отдельных 
безнравственных действий. 

«не хочу», но «надо» 
совершенствоваться 

 
НМ+Н/БД=Н/БП 

Нравственный выбор в 
основном 

соответствует 
этическим нормам: 

поступок 

нравственный 

Четвѐртый уровень - 
уровень отсутствия 

единства нравственного 

сознания, чувств и 
поведения 

Наличие некоторых 
нравственных 

потребностей и 

мотивов; 
сформированность 

отдельных 

представлений, 
умений и навыков 

поведения. 

(«имею» нравственные 
знания и убеждения, 

но «не умею» ими 

пользоваться) 

Появление стремления 
улучшить своѐ поведение; 

чисто информационное, 

неосознанное (репродуктивное) 
знание некоторых правил и 

норм; реализация в поведении 

нравственных умений требует 
от ученика больших волевых 

усилий и постоянного контроля 

со стороны взрослых, иногда 
проявление негативных 

действий и поступков 

«не хочу», но «надо» 
совершенствоваться 

 
БМ+Н/БД= Н/БП 

Нравственный выбор в 
частично 

соответствует 

этическим нормам: в 
поведении 

наблюдаются как 

нравствен., так и 

безнравств. 

поступки. 

Пятый уровень 

- уровень негативного 

единства нравственного 

сознания, чувств и 

поведения 

Отсутствие 
нравственных 

потребностей и 
мотивов; наличие 

отдельных 

разрозненных 
представлений о 

нравственных 

правилах и нормах 
поведения, 

несформированность 

нравственных умений 
(«не имею» 

нравственные знания и 

убеждения и «не 

умею» ими 
пользоваться) 

Преобладание нездоровых 
(эгоистических) устремлений; 

незнание нравственных правил 
и норм и отрицательное к ним 

отношение (игнорирование 

педагогических требований); 
проявление негативных 

действий и даже аморальных и 

противоправных поступков 

«не хочу» и «не надо» 
совершенствоваться 

 
БМ+БД= БП 

Нравственный выбор 
– бездействие, 

безнравственный 

поступок. 

 

Первый уровень (высокий, оптимальный) - уровень позитивного единства 

нравственного сознания, чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения и 

«умею» ими пользоваться) - доминирование в структуре личности нравственных 

потребностей и мотивов; наличие осознанной системы этических знаний; устойчивых 

нравственных привычек и их интеграция в нравственные качества. Самостоятельное 

нравственно-мотивированное поведение; постоянная положительная устремлѐнность в 

поведении и деятельности; осознание не только социальной, но и личностной значимости 

нравственных правил и норм; положительное отношение к ним (выполнение всех 

педагогических требований); устойчивое привычное поведение; активное противодействие 

поступкам, противоречащим нравственным правилам и нормам; «хочу» и «надо» 

совершенствоваться; нравственный выбор полностью соответствует этическим нормам: 

поступок высоконравственный. 

Второй уровень (выше среднего, хороший) - уровень ситуативного позитивного 

единства нравственного сознания и поведения («имею» нравственные знания и убеждения 

и достаточно «умею» ими пользоваться) - появление в структуре личности нравственных 

потребностей и мотивов; наличие системы нравственных представлений и понятий; 

достаточное количество нравственных навыков и сформированность нравственных 

привычек поведения. Устойчивая положительная устремлѐнность ученика на 

совершенствование своего поведения; осознание социальной значимости нравственных 

правил и норм, положительное к ним отношение; заметное проявление тенденции к 
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самостоятельному нравственно-мотивированному (непроизвольному) поведению; «не 

очень хочу» и «надо» совершенствоваться; нравственный выбор в основном соответствует 

этическим нормам: поступок – нравственный. 

Первый и второй уровни духовно-нравственного развития младших школьников 

характеризуются наличием в духовно-нравственной структуре личности младшего 

школьника и довольно высокой степенью интеграции всех еѐ компонентов. Поведение и 

деятельность таких учащихся регулируются совокупностью имеющихся нравственных 

качеств и устойчивых нравственных привычек, сформированных на  основе 

доминирующих нравственных потребностей и здоровых мотивов, а также прочно 

усвоенной и осознанной системы этических знаний. 

Третий уровень (средний, достаточный) – уровень позитивного ситуативного 

единства нравственных чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения, но 

не совсем достаточно «умею» ими пользоваться) - наличие нравственных потребностей и 

мотивов; усвоение значительной части нравственных представлений о нравственных 

правилах и нормах; сформированность не только умений и навыков, но и отдельных 

нравственных привычек. Достаточно определившаяся устремлѐнность младшего 

школьника улучшить своѐ поведение; неплохое знание нравственных правил и норм, но 

индифферентное к ним отношение; ситуационный характер поведения, возможно 

проявление отдельных безнравственных действий; «не хочу», но «надо» 

совершенствоваться; 

нравственный выбор в основном соответствует этическим нормам: поступок – 

нравственный. 

Что касается поведения и деятельности младших школьников, имеющих третий 

уровень духовно-нравственного развития, то одни из них могут демонстрировать 

нравственно безукоризненное поведение не в силу хорошей воспитанности, а в силу каких- 

то узколичных, эгоистических потребностей и мотивов; другие проявляют «поведенческий 

дуализм» (А.В.Зосимовский); третьи из-за недостатка нравственных знаний и 

неосознанности их значимости, а также неустойчивости нравственных умений, навыков и 

привычек могут нарушать отдельные правила и нормы поведения, поддаваться 

отрицательному влиянию  сверстников и  более старших ребят. Четвѐртый уровень 

(ниже среднего, пограничный) - уровень отсутствия единства нравственного сознания, 

чувств и поведения («имею» нравственные знания и убеждения, но «не умею» ими 

пользоваться) - наличие некоторых нравственных потребностей и мотивов; 

сформированность отдельных представлений, умений и навыков поведения. Появление 

стремления улучшить своѐ поведение; чисто информационное, неосознанное 

(репродуктивное) знание некоторых правил и норм; реализация в поведении нравственных 

умений требует от ученика больших волевых усилий и постоянного контроля со стороны 

взрослых, иногда проявление негативных действий и поступков 

«не хочу», но «надо» совершенствоваться. Нравственный выбор частично соответствует 

этическим нормам: в поведении наблюдаются как нравственные, так и безнравственные 

поступки. 

Четвѐртый уровень сформированности духовно-нравственного развития младших 

школьников явление довольно распространенное и объясняется недостатками и 

просчетами в организации духовно-нравственного воспитания, как в дошкольном, так и в 

младшем школьном возрасте. Совершение младшими школьниками отдельных негативных 

и аморальных действий и поступков свидетельствует зачастую не столько о низкой 

духовно-нравственной воспитанности их личности в целом, сколько о 

несформированности у них того или иного нравственного качества или же его отдельных 

структурно-содержательных психологических компонентов. Так, проявление младшими 

школьниками недисциплинированности и отсутствие вежливости (например, проявление 

нетактичности в общении со взрослыми, грубости и даже физической силы со 

сверстниками) связаны, как правило, не с наличием прочно укоренившихся отрицательных 

привычек, а скорее, обусловлены эгоистическими потребностями, незнанием правил и 
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норм поведения или же отсутствием поведенческих навыков и устойчиво сформированных 

положительных привычек. 

Пятый уровень (низкий, неудовлетворительный, нулевой) - уровень негативного 

единства нравственного сознания, чувств и поведения («не имею» нравственные знания и 

убеждения и «не умею» ими пользоваться) - отсутствие нравственных потребностей и 

мотивов; наличие отдельных разрозненных представлений о нравственных правилах и 

нормах поведения, несформированность нравственных умений. Преобладание нездоровых 

(эгоистических) устремлений; незнание нравственных правил и норм и отрицательное к 

ним отношение (игнорирование педагогических требований); проявление негативных 

действий и даже аморальных и противоправных поступков; «не хочу» и «не надо» 

совершенствоваться. Нравственный выбор – бездействие, безнравственный поступок. 

При этом обнаружено, что пятый уровень сформированности духовно-нравственного 

развития младших школьников встречается крайне редко и характерен в основном для 

педагогически запущенных детей. 

Таким образом, предложенная система критериев и уровней сформированности 

духовнонравственного развития младших школьников отражает духовно-нравственное 

содержание внутренней структуры личности, учитывает степень ее сформированости и 

проявления в поведении и деятельности младших школьников. 

 

 Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 
 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального 

общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

• 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); 

• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• Концепция УМК «Школа России». 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему 

году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,  

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 
установок, правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 

своего отношения к здоровью. 

Цель программы формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся – сохранение и укрепление физического, психического, 

духовного и социального здоровья обучающихся через формирование экологической 

культуры, способствующей познавательному и эмоциональному развитию ребенка, а также 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

• сформировать представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• создать условия для формирования позитивного отношения к здоровому образу жизни 

(осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены); 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 
полезных продуктах; 

• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, переутомление, инфекционные заболевания, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх; 

• сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления, формы и методы реализации программы 

Системная работа по формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни организуется по следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательного учреждения; 

• использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе;  
рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
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• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  школьном  здании  созданы  необходимые  условия  для  сбережения  здоровья 
учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

В школе организовано горячее питание (11.20 – 11.50 – обед для всей категории 

учащихся). 

Столовая  школы  работает на продовольственном сырье, которая производит и 

реализует блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. 

В МОУ СОШ пст.Приуральский имеется спортивный зал,

 детская площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарѐм. 

Большинство уроков физкультуры проводится на свежем воздухе ( зимой в тихую 

погоду при температуре не ниже -15°). В помещении, где проводятся уроки физической 

культуры, чисто, проветрено (температура воздуха не ниже + 14°и не выше +18°). 

Оборудование физкультурно-спортивной площадки обеспечивает выполнение программ 

учебного предмета «Физическая культура», а также проведение оздоровительных 

мероприятий, направленных на привитие навыков личной гигиены, соблюдение режима 

дня, заботу о своѐм здоровье, увлечение детей спортом. 

На территории МОУ СОШ пст.Приуральский имеется игровая зона (оборудованная 

в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

школьных организаций), способствующая организации досуга  обучающихся. 

Медицинское сопровождение школы осуществляется через ФАП пст.Приуральский 

согласно заключѐнному договору. 

Обучающимся МОУ СОШ пст.Приуральский совместно с бригадой врачей МУЗ 

Троицко- Печорская ЦРБ и медработником ФАП пст.Приуральский проводится 

медицинский осмотр. 

Обучающиеся допускают к занятиям в общеобразовательном учреждении после 

перенесенного заболевания только при наличии справки фельдшера или врача-педиатра. 

В МОУ СОШ пст.Приуральский организуется работа по профилактике 

инфекционных и неинфекционных заболеваний. 

С целью выявления педикулеза и кожных заболеваний не реже 4 раз в год после каждых 

каникул и ежемесячно проводятся осмотры детей. 

При обнаружении чесотки и педикулеза обучающиеся на время проведения лечения 

отстраняются от посещения учреждения. Они могут быть допущены в школу-детский сад 

только после завершения всего комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 

подтвержденных справкой от врача. 

При выявлении в учреждении чесотки проводится текущая дезинфекция в 

соответствии с требованиями территориального органа, осуществляющего 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

В классном журнале оформляется лист здоровья, в котором для каждого 

обучающегося вносятся сведения об антропометрических данных, группе здоровья, группе 

занятий физической культурой, состоянии здоровья, рекомендуемом размере учебной 

мебели, а также медицинские рекомендации. 

Все работники МОУ СОШ пст. Приуральский проходят предварительные и 

периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник имеет личную 

медицинскую книжку установленного образца. 

Для оказания первой помощи при различных травмах используются перевязочные 

материалы, которые находятся в аптечке. 

Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
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жизни реализуется средствами учебной и внеурочной деятельности с помощью 

предметных курсов УМК «Школа России», программ внеурочной деятельности, 

неаудиторной занятости. 

Система учебников «Школа России» направлена на формирование экологической 

культуры младших школьников, установку на безопасный, здоровый образ жизни. С этой 

целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми проблем, связанных с экологической этикой, безопасностью жизни, 

укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом. 

Курс «Окружающий мир» обладает широкими возможностями для формирования 

у младших школьников фундамента экологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать 

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

Ориентируясь на планируемые результаты, уже в первом классе обучающиеся 

знакомятся с понятием «экология» в теме: «Почему мы часто слышим слово «экология»?», 

узнают о правилах безопасного поведения в автомобиле и поезде, на корабле и самолѐте. 

Изучая тему: «Почему нужно есть много овощей и фруктов?» младшие школьники учатся 

различать овощи и фрукты, узнают, что такое витамины. Позитивному отношению к 

здоровому образу жизни способствуют темы: «Что вокруг нас может быть опасным?», 

«Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?» 

Во втором классе, изучая раздел «Природа», разрабатывают экологические знаки, 

знакомятся с Красной книгой, в результате выполнения проекта «Красная книга, или 

возьмѐм под защиту» младшие школьники узнают о редких растениях и животных своего 

региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» получают информацию о 

правильном питании, безопасном поведении на улицах и дорогах, домашних опасностях, 

культуре поведения, учатся соблюдать режим дня, выполнять правила личной гигиены. 

В  третьем  классе  каждый  раздел  включает  в  себя  темы,  посвящѐнные экологии: 

«Что такое экология»,  «Природа в опасности!»,  «Воздух  и его охрана»,  «Берегите воду!», 
«Охрана растений», «Охрана животных», «Здоровый образ жизни», «Экологическая 

безопасность», «Экономика и экология». С формированием основ экологической 

грамотности у третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного 

поведения в мире природы и людей. Освоение норм здоровьесберегающего поведения 

обеспечивается при изучении разделов «Мы и наше здоровье» и «Наша безопасность». 

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах «Земля и 

человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой страны». Экологическим 

материалом насыщена рубрика «Странички для любознательных», в которой 

рассказывается о заповедниках нашей страны. Этой же цели служит выполнение детьми 

проектов: «Красная книга России», «Международная Красная книга», «Заповедники и 

национальные парки России», «Национальные парки мира», «Как защищают природу», 

«Экологическая обстановка в нашем крае», «Охрана природы в нашем крае», «Чему меня 

научили уроки экологической этики». С формированием основ экологической грамотности 

у четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения в мире 

природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем подчѐркнут введением в 

учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что одним из приоритетных видов 

деятельности при изучении курса «Окружающий мир» является эколого-этическое 

нормотворчество, в 4 классе продолжается освоение правил поведения в природе с 

использованием условных знаков (обучающиеся объясняют представленные условные 

знаки, предлагают собственные, формулируют правила к условным знакам и т. д. ). 

В курсе с первого по четвѐртый класс предусмотрена деятельность по 

распознаванию (определению) природных объектов с помощью атласа-определителя «От 

земли до неба». Большую роль играют задания учебника, связанные с чтением и анализом 

материалов книг «Зелѐные страницы» и «Великан на поляне, или Первые уроки 

экологической этики», которые посвящены нравственным аспектам общения человека с 

природой. 
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Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры младших 

школьников, привитию основ здорового образа жизни. 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха 

летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям 

России и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, 

упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего 

обсуждения. 

Вопрос безопасности и здоровья на уроках в курсе «Технология» прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных особенностей, 

выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся бережному отношению к 

природе как источнику сырьевых ресурсов. 

В курсе «Английский язык» в учебниках ― 2-4 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 (Расспросите друг друга 

о том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (Кого бы вы хотели видеть в роли талисмана 

Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 кл.). Олимпийские 

игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.). 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно  раскрывается  на  специальных  уроках:  «Ценность  и  польза  образования», 

«Ислам и наука» (№26-27  «Основы исламской культуры»),  «Отношение к природе» (№13 

«Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к 

природе» (№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все 

разделы книги, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы 

рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а также материал для 

организации проектной деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, 

информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» способствует интеграции учебной 

и внеурочной деятельности. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к 

материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы учебников 

«Школа России», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 
 

Рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного процесса, 
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снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

Оптимальный возраст начала школьного обучения – не ранее 7 лет. В первый класс 

принимаются дети, достигшие шести лет шести месяцев при отсутствии противопоказаний 

по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению 

родителей (законных представителей) отдел образования администрации муниципального 

района «Троицко – Печорский» вправе разрешить прием детей в начальную школу – 

детский сад для обучения в более раннем возрасте. 

При объединении обучающихся в класс-комплект оптимальным является создание 

его из двух классов: 1 и 3 классов (1 + 3), 2 и 4 классов (2 + 4). 

Для профилактики переутомления обучающихся в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах не превышает 45 

минут. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся имеют облегченный учебный день в 

пятницу. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 

перемены (после 3 урока) – 30 минут, из которых не менее 15 минут отводится на 

организацию двигательно-активных видов деятельности обучающихся на спортплощадке 

учреждения. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз. 

Во время урока чередуются различные виды учебной деятельности (за исключением 

контрольных работ). Средняя непрерывная продолжительность различных видов учебной 

деятельности обучающихся (чтение с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и  

т.п.) в 1-4 классах не превышает 7-10 минут. Расстояние от глаз до тетради или книги 

должно составляет не менее 25-35см. 

Кружковая работа в группах во внеурочной деятельности учитывает возрастные 

особенности обучающихся, обеспечивает баланс между двигательно-активными и 

статическими занятиями, и организована в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4 классах – 2 ч. 

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

превышает: для учащихся 1-2-х классов – более 1,5 кг, 3-4-х классов – более 2 кг. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый 

в школе учебно-методический комплекс «Школа России» содержит 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 заинтересованности в 
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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 правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении. 

Введение любых инноваций в учебный процесс осуществляется под контролем 

специалистов. 

В МОУ СОШ пст.Приуральский соблюдаются все требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 

Организационно-педагогические рекомендации по использованию 

компьютеров на уроках в начальной школе. 

Осуществляются два подхода к использованию компьютерной поддержки. 

1. Для реализации фронтальной формы обучения возможно организовать 

изучение данного предмета в рамках одного урока в интеграции с предметами на базе 

учебного класса, оборудованного одним компьютером с CD-ROM-устройством. 

Учебный класс оснащен двумя компьютерами с CD-ROM-устройством, 

аудиосистемой (колонки) и дополнительно – медиапроектором с настенным экраном, 

подключенным к компьютеру. Дополнительно данный компьютер может быть подключен 

в локальную сеть школы и иметь выход в Интернет. 

Обучение по предметам учебного плана проводится учителем начальной школы без 

деления класса на подгруппы. При этом один компьютер в кабинете может быть 

использован как "электронная" доска, то есть использоваться в режиме "вызова" к нему 

учащихся для выполнения команд, предусмотренных учебной компьютерной программой. 

Для этого желательно подключение компьютера к проектору с большим экраном для 

удобства фронтальной работы с классом. 

При таком компьютерном сопровождении уроков учитывается, что общее время 

работы ученика с компьютером не должно превышать 15 минут, то есть менее половины 

урока. Возможно использовать компьютер фрагментами по 2-3 минуты, распределяя время 

взаимодействия детей с компьютерными программами в режиме фронтальной 

деятельности на протяжении всего урока. 

Для компьютерной поддержки уроков используется обучающие программы по 

русскому языку, литературному чтению, математике, окружающему миру, трудовому 

обучению, энциклопедии из области искусства, музыки, театра, правил дорожного 

движения, путешествий и пр. (например, продукция фирмы "Кирилл и Мефодий"). 

2. Для групповой формы обучения возможно организовать компьютерную 

поддержку в рамках одного урока без деления на группы. 

Для этого класс делится на бригады по 3-4 человека, для которых предусматривается 

рабочая зона: 2 парты, 1 компьютер, настольные пособия и раздаточные материалы 

(цветная бумага, альбомы, развивающие игры и пр.). Работа за компьютером в бригаде 

регулируется учителем: один учащийся выполняет свою работу на компьютере в течение 5-

7 минут, другие учащиеся бригады в это время работают над настольной частью проекта. 

Таким образом, бригада осуществляет компьютерную деятельность в течение всего урока в 

рамках 20-30 минут в зависимости от проектного задания, рекомендованного в учебном 

пособии автора А.Л.Семенова. 

Учителю требуется владение компьютером в рамках заданий, предложенных автором 

учебного пособия: например, навыки работы в среде "ПервоЛого", в клавиатурном 

тренажере, а также работы с комплектом программ "Компьютер и детство", "Никита", 

"Малыш" и др. 
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Один раз в четверть необходимо проводить с учащимися беседу (инструктаж) по 

правилам поведения в компьютерном классе. 

 

Примерные правила поведения учащихся в компьютерном классе 

1. Входить и выходить из класса можно только с разрешения учителя. 

2. Требуется занимать только то рабочее место, которое закреплено учителем за 

обучающимся, бригадой в целом. 

3. Включать или выключать компьютер и подключенные к нему устройства 

учащимся не разрешается. 

4. Подключение к работе компакт-дисков учебного назначения осуществляется 

учителем или лаборантом. 

Учителю необходимо придерживаться рекомендаций по организации учебной 

деятельности учащихся на занятиях по информатике. 

1. В целях экономии времени материалы, размещенные в Интернете, могут быть 

приготовлены учителем или методистом по информатизации обучения школы заранее и 

могут использоваться на уроке уже как материалы, размещенные на диске. 

2. Урок необходимо начинать с организационной минутки, напоминая детям 

правила поведения в кабинете. 

3. Оборудование компьютерного рабочего места должно соответствовать 

санитарным нормам и правилам. Ниже приведены рекомендации гигиенистов по 

организации рабочего места ученика. 

4. Расстановка компьютерных столов должна производиться таким образом, чтобы 

все токоведущие части устройства и разъемы были обращены к стене помещения. 

5. Для профилактики травматизма детей электропроводка должна быть оборудована 

специальными коробками, розетки должны располагаться за вертикальной стенкой 

компьютерного стола. 

6. Кабинет должен быть оборудован устройством отключения электропитания. 
7. Оставлять детей в компьютерном классе без учителя категорически 

воспрещается. 

8. Уроки в компьютерном кабинете рекомендуется проводить совместно с учителем 

информатики. 

 

2. Для реализации индивидуальной формы организации обучения с делением 

класса на две группы в рамках одного урока. 

Класс делится на бригады по 2 человека, для которых предусматривается рабочая 

зона: 2 парты, 1 компьютер. Продолжительность работы учащихся не более 15 минут. 

Один  раз  в четверть проводится с учащимися беседа (инструктаж) по правилам 

поведения при работе с компьютером. 

 

Правила поведения учащихся 

при работе с компьютером 

1. Работу с компьютером можно начинать только с разрешения учителя. 
2. Включать или выключать компьютер и подключенные к нему устройства 

учащимся не разрешается. 

3. Подключение к работе компакт-дисков учебного назначения осуществляется 

учителем. 

Учителю необходимо придерживаться рекомендаций по организации учебной 

деятельности учащихся на занятиях. 

1. В целях экономии времени материалы, размещенные в Интернете, могут быть 

приготовлены учителем заранее и могут использоваться на уроке уже как материалы, 

размещенные на диске. 

2. Урок необходимо начинать с организационной минутки, напоминая детям 

правила поведения. 
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3. Оборудование компьютерного рабочего места должно соответствовать 

санитарным нормам и правилам. 

Рекомендации гигиенистов по организации рабочего места ученика: 

 Расстановка компьютерных столов должна производиться таким образом, чтобы 

все токоведущие части устройства и разъемы были обращены к стене помещения. 

 Для профилактики травматизма детей электропроводка должна быть оборудована 

специальными коробками, розетки должны располагаться за вертикальной стенкой 

компьютерного стола. 

Гигиенические требования к использованию персональных компьютеров (ПК) в 

начальной школе 

Для уменьшения зрительного напряжения важно следить за тем, чтобы изображение 

на экране компьютера было четким и контрастным. 

Необходимо также исключить возможность засветки экрана, поскольку это снижает 

контрастность и яркость изображения. 

При работе с текстовой информацией предпочтение следует отдавать позитивному 

контрасту: темные знаки на светлом фоне. 

Расстояние от глаз до экрана компьютера должно быть не менее 50 см. 

С целью профилактики зрительного утомления детей после работы на персональных 

компьютерах рекомендуется проводить комплекс упражнений для глаз, которые 

выполняются сидя или стоя, отвернувшись от экрана, при ритмичном дыхании, с 

максимальной амплитудой движений глаз. Для большей привлекательности их можно 

проводить в игровой форме. 

Примерный комплекс упражнений для глаз 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1-4, затем раскрыть 

глаза, расслабить мышцы глаз, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1-4. До усталости глаза не 

доводить. Затем открыть глаза, посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 1-4, 

затем посмотреть вдаль прямо на счет 1-6. Аналогичным образом проводятся упражнения, 

но с фиксацией взгляда влево, вверх и вниз. Повторить 3-4 раза. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом прямо 

вдаль на счет 1-6; затем налево вверх - направо вниз и посмотреть вдаль на счет 1-6. 

Повторить 4-5 раз. 

Проведение гимнастики для глаз не исключает проведения физкультминутки. 

Регулярно проведение упражнений для глаз и физкультминуток эффективно снижает 

зрительное и статическое напряжение. 

Занятия в кружках с использованием ПК следует организовывать не раньше чем через 

1 час после окончания учебных занятий в школе. Это время следует отводить для отдыха и 

приема пищи. 

Для учащихся начальной школы занятия в кружках с использованием 

компьютерной техники должны проводиться не чаще двух раз в неделю. 

Продолжительность одного занятия - не более 60 минут. После 10-15 минут 

непрерывных занятий за ПК необходимо сделать перерыв для проведения 

физкультминутки и гимнастики для глаз. 

Несомненно, что утомление во многом зависит от характера компьютерных занятий. 

Наиболее утомительны для детей компьютерные игры, рассчитанные главным образом на 

быстроту реакции. Поэтому не следует отводить для проведения такого рода игр время 

всего занятия. Продолжительное сидение за компьютером может привести к 

перенапряжению нервной системы, нарушению сна, ухудшению самочувствия, утомлению 

глаз. Поэтому для учащихся этого возраста допускается проведение компьютерных игр 

только в конце занятия длительностью не более 10 минут. 

 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. 
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В используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. В 

этой связи и для достижения указанных личностных результатов в учебниках всех 

предметных линий представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, 

обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, 

способствующими повышению мотивации обучающихся, учитывающими переход детей 

младшего школьного возраста от игровой деятельности (ведущего вида деятельности в 

дошкольном возрасте) к учебной. 

Задача: сохранение индивидуальности ребѐнка, создание условий для его 

самовыражения - решается посредством дифференцированного обучения, которое 

учитывает темп деятельности школьника, уровень его обученности, сформированность у 

него умений и навыков. Большую роль при этом играет организация групповых форм 

обучения, которые основаны на учебном сотрудничестве младших школьников и 

позволяют учащимся работать без пошагового руководства и контроля со стороны учителя. 

Ученики делятся на группы для самостоятельного изучения нового материала, обсуждения 

разных вариантов решения задачи, разных точек зрения на одно и то же явление.  

Обучение, основанное на групповых формах организации урока, позволяет к концу 

начальной школы сформировать класс как учебное сообщество, способное ставить 

учебную задачу, искать пути ее решения и полученные результаты использовать для 

решения большого круга частных задач. 

Работая в группе, учащиеся учатся работать активно, серьезно относиться к 

порученному делу, успешно взаимодействовать с любым партнером, вежливо и 

доброжелательно общаться с ним, испытывать чувство ответственности не только за 

собственные успехи, но и за успехи своих партнеров. 

Работа в таких группах может быть организована по-разному. Всем учащимся 

предлагаются разноуровневые задания. Выбор соответствующего задания предоставляется 

самому ученику, причем учащиеся знают, что задания каждой группы различаются по 

степени сложности. 

В конце учебного года предлагаются контрольные карточки с заданиями для выбора 

по силам. Дифференцированное домашнее задание ученики также выбирают сами. 

Бывают ситуации на уроке, когда на группы, выполняющие разноуровневые задания, 

класс может поделить учитель. Главное - сделать это тактично, и тогда деление на 

разноуровневые группы ученики воспримут вполне адекватно, так же как, скажем, деление 

по вариантам, тем более что группы эти не постоянного, а сменного состава. Ученика из 

третьей или из первой группы можно перевести во вторую, а из второй в первую или 

третью. В таких дифференцированных группах собираются учащиеся одного уровня. При 

сотрудничестве в группе у школьника не возникает боязни и стеснения, что он ошибется 

или не выполнит задание, он - среди равных себе. А сколько восторга и радости вызывает 

правильно выполненное задание, похвала группе или перевод в другую группу! 

Учащиеся получают разноуровневые задания на карточках. Задания первой группы 

направлены на фрагментарное воспроизведение учебного материала, выполнение 

одношаговых и двушаговых операций, простейших действий по образцу. Во второй группе 

задания на самостоятельное воспроизведение учебного материала с установлением связей 

между его элементами, выполнение стандартных операций, умений сопоставлять, 

классифицировать, делать правильный выбор. Задания третьей группы являются более 

сложными и оригинальными: на применение теоретических знаний для поиска ответа на 

вопрос субъективно новой ситуации, решение нестандартных задач разными способами. 

Карточки с заданиями каждой группы, для удобства, оформляются на листах разного  

цвета. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, социально- 

творческая и общественно-полезная практика, ролевые игры. 

Формы учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 
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исследовательская работа во время прогулок, экскурсий в музеи, деятельность школьной 

или классной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, спортивные игры, дни 

здоровья, участие в акциях, операциях экологической направленности. 

 

Организация формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни проходит через: 

Направление «Экологическая культура» 

Цель:  воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки, туристических походов и путешествий по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в 

гимназии и на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка 

растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т.д.), участие в создании и реализации коллективных 

природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой, (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, 

участие вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

План мероприятий по направлению «Экологическая культура» 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

1 Классные часы: 

- ко дню работников леса «Лес – 

наше богатство» 

- «День заповедников и 

национальных парков» 

сентябрь 

 
 

январь 

Кл. руководители 

2 Уход за комнатными растениями ежедневно Кл. руководители 

3 Выращивание рассады овощных и 

цветковых растений 

май Кл. руководители 

4 Акция «Покорми птиц» Ежедневно в 

зимний период 

Кл. руководители 

5 Проект «Кормушка» ноябрь Кл. руководители 

6 Международный день птиц апрель Кл. руководители 

7 Всемирный день Земли апрель Кл. руководители 

8 
Субботник по благоустройству 

пришкольной территории 

май Кл. 

руководители, 

 род. комитет 
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9 Организация тематической смены в 

каникулярное время 

ноябрь март 

июнь 

Кл. руководители 

10 Выставки рисунков: 

- Моя Родина 

- Золотая осень 

- Зимушка-Зима 

- Красавица-Весна 
- Мой домашний питомец 

 
 

в течение 

учебного года 

Кл. руководители 

11 Проекты стенгазет и плакатов на 

экологическую тему 

Тематическая 

смена 

Кл. руководители 

12 Викторины и конкурсы на 

природоведческую тематику 

В течение года Кл. руководители 

13 Акция «Посади дерево» май Кл. руководители 

14 Выпуск, информационных бюллетеней, 

листовок по экологическим проблемам 

Тематическая 

смена 

Кл. руководители 

15 Изготовление поделок из природного 

материала 

 

Осень, весна 
Кл. руководители 

16 Фотовыставки В течение года Кл. руководители 

17 Экскурсии В течение года Кл. руководители 
 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к природе; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 
природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 
в культуре народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

направление «Здоровый и безопасный образ жизни» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье 

нравственное и социально-психологическое. 

Задачи: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 
педагогов, сверстников; 

 элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здо- 
ровья семьи и школьного коллектива); 

 элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его 
здоровья и здоровья окружающих его людей; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его обра- 
зования, труда и творчества; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесбере- 

гающего режима дня; 

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнова- 

ниях; 

 первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

 первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
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Виды деятельности и формы занятий: 

 приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе 

внеклассных мероприятий, предъявляющих высокие требования к здоровью); 

 участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях гимназии и внешкольных учреждений, при подготовке и 

проведении подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

 составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, 
поддержание чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно- 

гигиенических норм труда и отдыха; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных 

факторов (солнца, чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания 

(здоровьесберегающими формами досуговой деятельности в процессе бесед, 

просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ в системе 

взаимодействия образовательных и медицинских учреждений); 

 получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

здоровья физического, нравственного (душевного) и социального-психологического 

здоровья семьи и школьного коллектива в ходе бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями; 

 получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

медицинскими работниками, родителями). 

 

План мероприятий по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни у обучающихся 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственный 

 

1 Рейды «Чистота – залог здоровья» 
1 раз в месяц Классный руководитель 

2 Осенний кросс сентябрь  

3 Марафон здоровья и безопасности 

жизнедеятельности 

- устный журнал 

- конкурс рисунков «Мой ЗОЖ» 

- конкурс плакатов «Мы за ЗОЖ» 

Октябрь-ноябрь Классный руководитель 

4 Игры «Зимние забавы» 

-постройка крепости 

-конкурс фигур из снега «зимняя сказка» 

декабрь Классный руководитель 

5 - катание с горок 

- веселые старты 
- лыжные старты 
- игры 

ноябрь декабрь 

январь февраль 

Классный руководитель 

6 Спортивный праздник «В здоровом теле – 

здоровый дух» 

ноябрь 
Классный руководитель 
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7 
Проведение классных часов в целях пропаганды 

ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности 

в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

8 Проведение инструктажа по технике безопасности: в течение 

учебного года 

Классный руководитель 

- на рабочем месте 

- на уроках трудового обучения 

- на уроках физической культуры 

- при проведении экскурсий 

- во время прогулки дошкольников и школьников 

9 Заполнение листков здоровья в классных журналах сентябрь Классный руководитель 

10 
Проведение профилактических прививок по графику фельдшер ФАП 

11 Организация и проведение медицинского осмотра 

детей врачами МУЗ «Троицко- 

Печорская ЦРБ» 

март Директор 

фельдшер ФАП 

12. «Папа, мама и я – спортивная семья», май Классный руководитель 

13. Весенний кросс май Учитель физической 

культуры 

 

14. 
Санация полости рта дошкольников и школьников май – июнь директор 

15. Организация бесед по правилам пожарной 

безопасности и ПДД. Встречи с сотрудниками 

пожарной охраны и ГИБДД 

в течение 

учебного года 

(согласно плана 

воспита- 

тельной работы) 

Классный руководитель 

16. Организация ДОЛ с дневным пребыванием июнь директор 

17. Обеспечение медицинскими аптечками сентябрь директор 

18. Проведение классных часов и внеклассных 

мероприятий по правилам дорожного движения 

в течение 

учебного года 

(согласно плану 

воспита- 

тельной работы) 

Классный руководитель 

 

19. 
Проведение учѐбы для работников по оказанию 

первой медицинской помощи 

сентябрь фельдшер ФАП 

 

20. 
Проведение плановых учебных занятий по эвакуации 

детей. 

сентябрь директор 

 

21. 
Витаминизация 3-х блюд ежедневно Директор 

завхоз 

22. Ежедневная утренняя гимнастика и физминутки на 

уроках 

ежедневно  

Классный руководитель 

23 Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению 

двигательной активности 

ежедневно Классный руководитель 

24 Президентское многоборье май  

Классный руководитель 
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25 
Однодневный поход по родному краю, экскурсии 

по экологической тропе 

май  
Классный руководитель 

26 
«Папа, мама и я – спортивная семья», «Банные 

сражения», «Малая Зарничка», 

«Зимние забавы» 

В течение года Классный руководитель 

 

Предполагаемый результат: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью близких и окружающих 
людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, 

нравственного и социально-психологического здоровья человека, о важности 

морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Работа с родителями 

№ 

п/п 

мероприятия дата ответственный 

1 
Родительское собрания, направленные на ЗОЖ В течение года Классные руководители 

2 Выпуск санбюллетеней 1 раз в квартал  

фельдшер ФАП 

3 Лекторий для родителей В течение года Классные руководители 

фельдшер ФАП 

4 
Размещение информации для родителей на 

школьном сайте 

 

В течение года 
Ответственный за 

школьный сайт 

5 Проведение спортивных соревнований «Папа, 

мама, я – спортивная семья» 

май  

Классные руководители 

6 Проведение семейных праздников В течение года Классные руководители 

7 Участие родителей в озеленении и благоустройстве 

территории 

Осень, весна 
Классные руководители 

8 
Разработка анкет и сбор информации о формах 

организации природособразного и 

здоровьесберегающего семейного досуга, 

выполнения режима дня 

В течение года Классные руководители 

9 Выпуски информационных бюллетеней, стенгазет, 

организации выставок методической литературы 

для родителей по вопросам экологической 

культуры и здоровьесбережения. 

В течение года Классные руководители 

Просветительская и методическая работа с педагогами образовательного 

учреждения, направленная на повышение квалификации работников 

образовательного учреждения по проблемам экологического образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Система методической работы МОУ «Школа» пст. 

Приуральский с целью повышения профессиональной компетенции педагогов в области 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

школьников содержит систематические методические мероприятия по данной 

проблематике. 

В необходимых случаях педагоги школы проходят специальное обучение по проблемам 

экологического воспитания и здоровьесбережения. 
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Оценка эффективности реализации программы 

Основные результаты реализации программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в 

процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и укреплением здоровья. Во 

внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных программ 

оздоровительной направленности. 

Планируемые результаты реализации программы 

• сформированность представлений об основах экологической культуры поведения 

в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

• активизация интереса младших школьников к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

• готовность младших школьников к здоровому образу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил 

личной гигиены); 

• сформированность представлений о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах; 

• сформированность представлений о рациональной организации режима дня, 

учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

• рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам; 

• снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

• сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

• сформированность негативного отношения к факторам риска здоровью детей 

(умение противостоять вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотики и 

другие психоактивные вещества); 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• сформированность основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, выбирать адекватные средства и приемы при 

выполнении заданий с учетом представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх. 

 

 Программа коррекционной работы 
 

Пояснительная записка. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребѐнка на 

полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются: 

• Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

• СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму учебновоспитательного 

процесса» (раздел 2.9).; 

• Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 
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• О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 
220/11-13 от 20.02.1999); 

• Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

• Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

• О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

• Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. N 

124-ФЗ) 

Основной принцип организации коррекционной направленности учебно- 

воспитательного процесса предполагает активное воздействие на сенсорное, умственное и 

речевое развитие детей. 

Система коррекционной работы предусматривает проведение с обучающимися 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий общеразвивающей и предметной 

направленности. 

Цель коррекционных занятий - повышение уровня общего развития учащихся, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция отклонений 

в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к восприятию нового 

учебного материала. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. Работа в часы индивидуально-групповых занятий должна 

быть    направлена    на    общее    развитие,    а    не     тренировку     отдельных 

психических процессов или способностей учащихся. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно- 

педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее 

достоверной оказывается диагностика, которая опирается на данные клинико- 

физиологического и психологопедагогического изучения ребенка, находящегося в 

адекватных, наиболее благоприятных условиях обучения. 

Содержание индивидуальных занятий должно исключить формальный механический 

подход, «натаскивание» в формировании отдельных навыков. 

Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить таблицу 

умножения), сколько создание условий для улучшения возможностей развития ребенка в 

целом. Можно выделить две формы коррекционного воздействия: симптоматическую, 

построенную в соответствии с выделенными симптомами отклонений в развитии, и 

коррекционную, направленную на источники и причины отклонений в развитии. Вторая 

форма коррекции имеет безусловный приоритет перед первой. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом, 

психологом и дефектологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 

При изучении школьников учитываются следующие показатели: 

1. Физическое состояние и развитие ребенка: 

- динамика физического развития (анамнез); 
- состояние слуха, зрения; 

- особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики (общая 

напряженность или вялость, неточность движений, параличи, парезы, наличие их 

остаточных явлений); 
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- координация движений (особенности походки, жестикуляции, затруднения при 

необходимости удержать равновесие, трудности регуляции темпа движений, наличие 

гиперкинезов, синкинезий, навязчивых движений); 

- особенности работоспособности (утомляемость, истощаемость, рассеянность, 

пресыщаемость, усидчивость, темп работы; увеличение количества ошибок к концу урока 

или при однообразных видах деятельности; жалобы на головную боль). 

2. Особенности и уровень развития познавательной сферы: 
- особенности восприятия величины, формы, цвета, времени, пространственного 

расположения предметов (глубина восприятия, его объективность); 

- особенности внимания: объем и устойчивость, концентрация, способность к 

распределению и переключению внимания с одного вида деятельности на другой, степень 

развития произвольного внимания; 

- особенности памяти: точность постоянство, возможность долговременного запоминания, 

умение использовать приемы запоминания, индивидуальные особенности памяти; 

преобладающий вид памяти (зрительная, слуховая, двигательная, смешанная); 

- преобладание логической или механической памяти; 

- особенности мышления: уровень овладения операциями анализа, сравнения, синтеза 

(умение выделить существенные элементы, части, сравнить предметы с целью выявления 

сходства и различия; способность обобщать и делать самостоятельные выводы; умение 

устанавливать причинно-следственные связи); 

- особенности речи: дефекты произношения, объем словарного запаса, сформированность 

фразовой речи, особенности грамматического строя, уровень сформированности 

интонации, выразительности, ясности, силы и высоты голоса); 

- познавательные интересы, любознательность. 

3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации: 

- особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания, оценку его 

деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к неудачам (безразличие, 

тяжелые переживания, стремление преодолеть затруднения, пассивность или 

агрессивность); отношение к похвале и порицанию; 

- способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по наглядному 

образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности самоконтроля; 

- умение планировать свою деятельность. 

4. Особенности эмоционально-личностной сферы: 

- эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств; 
- способность к волевому усилию; 

- преобладающее настроение (мрачность, подавленность, злобность, агрессивность, 

замкнутость, негативизм, эйфорическая жизнерадостность); 

- внушаемость; 

- наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям; 

- наличие фобических реакций (страх темноты, замкнутого пространства, одиночества и 

др.); 

- отношение к самому себе (недостатки, возможности); особенности самооценки; 

- отношения с окружающими (положение в коллективе, самостоятельность, 

взаимоотношения со сверстниками и старшими); - особенности поведения в школе и 

дома; 

- нарушения поведения, вредные привычки. 

5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных программой: 

- общая осведомленность  в  кругу  бытовых  понятий,  знания  о  себе  и  об  

окружающем мире; 

- сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно возрасту и классу; 

- характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки 

коррекционной работы. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 
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основной учитель класса. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают классные руководители. 

Продолжительность занятий с одним учеником или группой не должна превышать 20 

минут. В группу можно объединять 3-4 ученика, у которых обнаружены одинаковые 

пробелы в развитии и усвоении школьной программы или сходные затруднения в учебной 

деятельности. При организации коррекционных занятий необходимо исходить из 

возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 

доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Цель и результаты не должны быть слишком отдалены во времени от начала 

выполнения задания, они должны быть значимы для обучающихся, поэтому при 

организации коррекционного воздействия необходимо создание дополнительной 

стимуляции (похвала учителя, соревнование и т..). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и 

об особенностях восприятия учащимися учебного материала и специфике их мотивации 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, задач, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ: 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 
- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми 

понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

6. Развитие речи, овладение техникой речи. 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Психолого-дидактические принципы коррекционной работы предусматривают: 
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- введение в содержание обучения разделов, предусматривающих восполнение пробелов 

предшествующего развития, формирование готовности к восприятию наиболее сложных 

разделов программы; 

- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего 

развития» ребенка, т.е.создание оптимальных условий для реализации его потенциальных 

возможностей; 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

решение задач общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и 

речи ребенка, преодоление индивидуальных недостатков развития; 

Среди задач коррекционно-развивающего учебно-воспитательного направления особо 

выделяются и имеют методическую обеспеченность: 

- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении 

учебных задач); 

- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, 

навыков группировки и классификации; 

- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, 

воспитание самоконтроля и самооценки; 

- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями 

и представлениями об окружающей действительности; 

- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения. 

Коррекционную направленность обучения обеспечивает набор базовых учебных 

предметов 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе 

УМК «Школа России». Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов 

выполнения и проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой 

и коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания 

для самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать 

вывод о достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 

классов в конце каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», 

представленные на двух уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1 – 4 классов представлен материал, направленный на формирование 

умений планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, 

тематический и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется 

умение учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 
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работ ребятодноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. 

Исходя из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). 

Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые 

позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник 

изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой 

темы выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления 

контрольнооценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». 

Задания этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 

ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют 

учащимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 

задач. В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей 

разных национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы)  

отвечают задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также 

развить у них интерес к английскому языку, культуре Германии, стимулировать 

коммуникативно- речевую активность. 

С этой целью определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий 

учебной четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют 

возможность оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также 

умения слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность 

формировать начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, направленные 

на осмысление норм и правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс 

«Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» 

формируют нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в 
мир русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников 

является творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в 

том числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 
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способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в 

рамках урочной и внеурочной деятельности. Использование на уроках УМК «Школа 

России» 

Формирование и освоение творческих способов и приѐмов действий основывается 

на разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, 

направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В 

учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные  вопросы,  

учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового 

характера, например, предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 
величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу; 

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера. 

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, английскому и коми языкам, которые предусмотрены 

в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная 

на коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. Такие занятия 

могут иметь общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно- 

моторных и оптик пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но 

могут быть и предметной направленности; подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план начального общего образования 

Пояснительная 

записка к учебному 

плану 

МОУ СОШ пст. Приуральский на 2019 - 2020 

учебный год I уровень обучения 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирующей организацию 

и содержание образовательного процесса, определяет продолжительность обучения и 

распределение учебного времени между ступенями обучения, классами и учебными 

предметами. 

Учебный план МОУ СОШ пст Приуральский разработан на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ;

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (приказ МО и Н РФ № 373 от 06 октября 2009 года с изменениями и 
дополнениями);

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 81 от 24.11.2015г.

«О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

  Приказ Министерства образования РК от 06.05.2011 № 613 « Об обеспечении 

изучения коми языка»;

  Приказ Министерства образования РК от 30.08.2011 № 1181 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования РК от 26.01.2011 № 30 «О внесении 

изменений в базисные учебные планы для образовательных учреждений Республики 

Коми и примерные учебные планы для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного, 

утвержденные приказом Министерства образования и высшей школы РК от 18.05.2005

№ 107»; 

 Приказ от 15 марта 2013 года № 45 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 № 107 "Об утверждении 

базисных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Республики Коми с 

изучением коми языка как родного и с изучением коми языка как неродного";

  Приказа МОиН РФ № 1241 от 26.11.10 "О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 37;

  Примерный учебный план общеобразовательных учреждений РК с изучением 

коми языка (как неродного), утвержденный приказом № 107 от 18.05.2005 года МО и  
ВШ РК;

 Письмо Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях»;

 Инструктивно - методическое письмо МО РК от 19.05.2015г. № 02-42/ оо-177 «О 

разработке учебных планов при реализации ФГОС основного общего образования»;

 Приказ Министерства образования Республики Коми от 12.05.2015г. № 344 «Об 

обеспечении изучения коми языка в общеобразовательных организациях, реализующих
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программы основного общего образования в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08- 
761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России»;

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 « Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования;

 ПРИКАЗ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования»,утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373;

 ПРИКАЗ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования»;

  ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 
г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (ФГОС);

 ПРИКАЗ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования», утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;

 Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" Об изучении родных 

языков в школах.

В ОО образовательная деятельность осуществляется на русском языке, изучение родного 

языка осуществляется в соответствии с Положением о языке обучения и языке изучения в МОУ 

СОШ пст.Приуральский, утвержденным приказом по МОУ СОШ пст.Приуральский № 100  от 

30.08.2018г. 

Родителями (законными представителями), сделан выбор изучение родного языка русского 

и родной литературы русской, литературного чтения на родном языке на русском языке. 

Учебный план МОУ СОШ пст.Приуральский разработан в преемственности с планом 2018 

- 2019 учебного года, составлен: 

 в 1-4 классах на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г.), в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009г. № 373» с изменениями и дополнениями (зарегистрирован в Минюсте 

России 4 февраля 2011 г.). 

Учебный план ОУ разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010г. «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Согласно Лицензии 11Л01 № 0001720 от 11 октября 2016 г. (регистрационный № 1380 - 

О) учебный план начального общего образования ориентирован на четырехлетний срок 

освоения общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса-33 учебные недели. 
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Продолжительность учебной недели для обучающихся 1 класса- 5 учебных дней. 

Продолжительность урока в 1 классе – 35 минут (первое полугодие), 40 минут (второе 

полугодие). 

Продолжительность учебного года для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели для обучающихся 1-4 классов - 5 учебных дней. 

Продолжительность урока во 2-9 классах - 40 минут. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки (час/нед.) 
 

классы 1 2 3 4 

Для 5-дневной недели 21 23 23 23 

Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки. 

Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по всем учебным предметам учебного 

плана. Промежуточную аттестацию проходят учащиеся со 2 класса, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего образования во всех 

формах обучения, а также учащиеся, осваивающие данные программы по индивидуальным 

учебным планам. 

Предоставляется возможность прохождения промежуточной аттестации по заявлению 

родителей (законных представителей) гражданам, осваивающим основную 

общеобразовательную программу в форме семейного образования (далее – экстерны) (при 

наличии). Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. 

Формы и сроки промежуточной аттестации по итогам учебных четвертей определены в 

рабочих учебных программах и проводятся учителем по согласованию с администрацией 

школы. 

Промежуточная аттестация учащихся 2-4-х классов проводится в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» с 10 апреля по 21 м ая текущего года  по  всем 

предметам учебного плана в форме  итоговых  контрольных  работ,  защиты  проектов,  зачета 

на уровень физической подготовленности. 

Итоговая отметка по учебным предметам за учебный год выставляется на основе 

четвертных отметок и отметки за годовую промежуточную аттестацию как среднее 

арифметическое отметок, округленное до целого. 

Формы промежуточной аттестации 
Класс Учебный предмет Формы промежуточной 

аттестации 
2 -4 

класс 
Русский язык; Литературное чтение; Математика; 

Иностранный язык; Родной язык; Литературное 

чтение на родном языке; Окружающий мир; 

Изобразительное искусство; Государственный (коми) 

язык; Край, в котором я живу, Родной язык (русский), 

Литературное чтение на родном (русском) языке 

Итоговая контрольная 

работа (в том числе по 

текстам ВПР) 

 Технология Проектная работа 

Физическая культура* Зачет на уровень 

физической 

подготовленности/итого 

вая контрольная работа 

*Итоговая контрольная работа по физической культуре - форма промежуточной 

аттестации для учащихся, освобожденных от занятий физической культурой и изучавших 
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теоретическую часть программы. 

 

Особенности учебного плана начального общего образования 

Учебный план для учащихся 1 - 4 классов соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

В учебном плане предусматривается изучение учащимися иностранного языка со 2 класса. 

Учебный план учитывает особенности образовательных программ, по которым ведется 

обучение в классах. 

В 1-4 классах учебный план составлен на основе образовательной программы «Школа 

России». 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена в учебном 

плане следующими предметами: «Русский язык», «Литературное чтение» в 1-4 классах. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена в учебном плане следующим 

предметом: «Английский язык» в 1-4 классах. 

С целью развития диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке введена предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке», которая представлена следующими предметами: 

«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» в 1-4 классах. 

Предметная область «Математика» в 1-4 классах представлена в учебном плане учебным 

предметом «Математика». 

В учебном плане предусмотрено изучение предмета ОРКСЭ в 4 классе по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. В 3-4 классах 

предмет «Окружающий мир» представлен двумя предметными курсами «Естествознание» и 

«Обществознание», которые изучаются синхронно-параллельно. 

Предметная область «Искусство» представлена в учебном плане учебными предметами 

«Изобразительное искусство», «Музыка», на изучение которых отведено по одному учебному 

часу в неделю по каждому предмету в каждом классе обучения. 

Предметная область «Технология» изучается с 1 по 4 класс по 1 часу в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» в 1-4 классах представлена в учебном плане 

учебными предметами «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, в учебный план 

начального общего образования включена по запросам родителей обучающихся (законных 

представителей): 

 государственный (коми) язык в 2-4 классах. 

 

Учебный план реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение на 
Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 
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родном языке Литературное чтение на 

родном языке 

(русском языке) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Английский язык — 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2* 2* 2* 2* 8* 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Край, в котором я живу  
** 1 1 1 3 

Общая нагрузка учащихся (недельная) 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

3. Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
4 4 4 4 16 

ИТОГО 
25 27 27 27 106 

 

*-третий час физкультуры проводится во второй половине дня (реализуется через 

внеурочную деятельность) 

**-в 1 классе «Край, в котором я живу» реализуется через внеурочную деятельность 

Учебный план реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

(ФГОС НОО) 

 

Предметные области 

Классы 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

I II III IV Всего 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 
Родной язык 

(русский) 

16,5 17 17 17 67,5 

http://www.komiedu.ru/news/fgos/rabotaem_po_novym_standartam_izuchenie_komiyazyka_/
http://www.komiedu.ru/news/fgos/rabotaem_po_novym_standartam_izuchenie_komiyazyka_/
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родном языке Литературное чтение на 

родном языке 

(русском языке) 

16,5 17 17 17 67,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

Край, в котором  я живу 
 34 34 34 102 

Общая нагрузка учащихся (недельная) 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5- 

дневной учебной неделе 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (кружки, секции, 

проектная деятельность и др.) 
132 136 136 136 540 

ИТОГО 
825 918 918 918 3579 

 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 

подходы при составлении графика учебного процесса система организации учебного года: 

четвертная, триместровая, биместровая, модульная и др. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС 

НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. 

http://www.komiedu.ru/news/fgos/rabotaem_po_novym_standartam_izuchenie_komiyazyka_/
http://www.komiedu.ru/news/fgos/rabotaem_po_novym_standartam_izuchenie_komiyazyka_/
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) Основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется Школой, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. 
 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО – это образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в  

образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребенка,  

учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные задачи: 

• выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

• создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

• формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

• развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

• создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

• развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

• расширение рамок общения с социумом. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

• соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности; 

• опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности 

школы; 

• опора на ценности воспитательной системы школы; 

• свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка; 

• включение учащихся в активную деятельность; 

• доступность и наглядность; 

• связь теории с практикой; 

• сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

• целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное 

2. социальное 

3. духовно – нравственное 

4. общеинтеллектуальное 

5. общекультурное 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в МОУ СОШ 

пст.Приуральский используются возможности данной организации. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности тематических смен в 

осенне-весенний период и лагеря с дневным пребыванием в летний период на базе МОУ 

СОШ пст.Приуральский. 

Содержание и формы организации внеурочной деятельности В 

соответствии с ФГОС НОО внеурочная деятельность организуется по направлениям: 
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Направление 

 

Решаемые задачи 

 

Формы внеурочной деятельности 

Спортивно- 

оздоровительное 

Всесторонне 

гармоническое развитие 

личности  ребенка, 

формирование физически 

здорового человека, 

формирование мотивации к 

сохранению и укреплению 

здоровья 

• организация экскурсий, Дней здоровья, 

подвижных игр, «Весѐлых стартов», кружок 

«Двигательная активность», Курсы 

внеурочной деятельности «Игротека», 

внутришкольных спортивных соревнований. 

• проведение бесед по охране здоровья. 

• организация однодневных походов по 

родному краю 

• динамические паузы и прогулки 

• Участие в школьных и районных 

спортивных соревнованиях 

• подготовка к сдаче норм ГТО 

• тематические классные часы, согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя • тематические смены в осенне- 

весенний период и лагерь с дневным 

пребыванием в летний период 

 

общекультурное развитие  творческих 

возможностей 

обучающихся  с учетом 

возрастных   и внутренних 

психологических 

наклонностей, 

формирование 

эстетического вкуса; 

• кружок «Разговор о здоровье и 

правильном питании» 

• организация выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

• проведение тематических классных 

часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

• участие в конкурсах, выставках 

детского творчества эстетического цикла на 

уровне школы, района, республики. 

• тематические классные часы, согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя 

• тематические смены в осенне- 

весенний период и лагерь с дневным 

пребыванием в летний период 

Духовно- 

нравственное 

Привитие  любви к 

Отечеству, малой Родине, 

формирование гражданской 

ответственности,   чувства 

патриотизма, 

формирование позитивного 

отношения к  базовым 

ценностям   общества, 

религии своего народа. 

• встречи с ветеранами труда, 

интересными людьми, уроки мужества. 

• выставки творческих работ. 

• просмотр и обсуждение кинофильмов 

• громкие чтения 

• подготовка и проведение праздничных 

концертов 

• шефская помощь труженикам тыла и 

вдовам ветеранов ВОВ 

• тематические классные часы, согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя 

• тематические смены в осенне-весенний 

период и лагерь с дневным пребыванием в 

летний период 
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общеинтеллекту 

альное 

Обогащение   запаса 

учащихся языковыми 

знаниями, способствование 

формированию 

мировоззрения,  эрудиции, 

кругозора. 

• кружки «Информатика в задачах и 

играх», «Я – исследователь» 

• исследовательские проекты 

• библиотечные уроки 

• участие в конкурсах, экскурсиях, 

олимпиадах, смотрах знаний 

• Подготовка и участие в 

интеллектуальном марафоне на школьном и 

муниципальном уровнях 

• тематические классные часы, согласно 

плана воспитательной работы классного 

руководителя 

социальное Формирование  таких 

ценностей как познание, 

истина, 

целеустремленность, 

социально-  значимой 

деятельности. 

• дежурство на постах 

• профориентационные беседы 

• встречи с представителями разных 

профессий 

• выставки 

• проведение субботников. 

• волонтерство, общественно-полезная 

деятельность 

• уход за комнатными растениями и 

работа на пришкольных клумбах в весенний- 

летний период. 

• участие в традиционных праздничных 

мероприятиях поселения 

• тематические смены в осенне-весенний 

период и лагерь с дневным пребыванием в 

летний период 

 

В соответствии с запросом учащихся, родителей и возможностями МОУ СОШ 

пст.Приуральский разработаны программы кружков, составлен план воспитательной 

работы и программы тематических смен в осенне-весенний период и лагеря с дневным 

пребыванием в летний период по всем направлениям, через различные формы 

деятельности воспитанников. 

Ожидаемые результаты: 

• развитие индивидуальности каждого ребѐнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

• приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

• формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения 

к социальной реальности в целом; 

• воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

• получение школьником опыта самостоятельного социального действия; 

• формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

• формирования у   детей социокультурной идентичности: российской, этнической, 

культурной. 

• увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

• воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни; 
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• формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

• реализация, в конечном счете, основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них 

принимаемой обществом системы ценностей. 

Виды внеурочной деятельности строго ориентированы на воспитательные результаты. 

 

Уровни результатов внеурочной деятельности 
Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 
общественную жизнь ( 1 кл.) 

Школьник ценит общественную 
жизнь (2,3 кл.) 

Школьник самостоятельно 
действует (4 класс) 

Приобретение  школьником 

социалных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения 

в обществе и т.д.), понимание 

социальной   реальности 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества(человек,  семья, 

Отечество, мир, труд и т.д.) 

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия. 

 

Основной формой учѐта внеурочных достижений обучающихся является портфолио. 

Внеурочные занятия в 1-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня, после 

40 - минутной динамической паузы и обеда. 

Направление внеурочной 

деятельности 

осуществляемой 

педагогами МОУ СОШ 

пст.Приуральский 

Содержание Количество 

часов по 

классам 

Вс 

его 

1 2 3 4 

Духовно-нравственное Программа «ДНРиВ» 1 1 1 1 4 
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Осуществляется 

классным 

руководителем в 

процессе реализации 

плана воспитательной 

рабо- 

ты, программ 

тематических смен 

в осенне- 

весенний период и 

лагеря 

с дневным 

пребыванием в летний 

период 

 тр 
 

и
о
- 

Общеинтеллектуальное 

ти 

че 
Общекультурное 

ск 

ое 
Социальное 

во 

сп  

Спортивно - 

оздоровительное 

Г 

ра 

ж 
 да 
 нс 

 ко 

 Программа «ЭК и ЗиБОЖ» 1 1 1 1 4 

 

При организации внеурочной деятельности наполняемость каждой группы не 

превышает 15 человек, что соответствует нормам СанПиН (п.10.1, 10.16 СанПиН 

2.4.2.2821 – 10). 

 Система условий реализации основной образовательной программы 
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В МОУ СОШ пст.Приуральский учитываются все условия для реализации учебной програм- 

мы. 

 Кадровые условия реализации основной образовательной програм- 

мы 

В МОУ СОШ пст.Приуральский в 1-4 классах работают 4 педагога. Все прошли обучение 

на курсах повышения квалификации по ФГОС НОО и соответствие должности учителя. 

 

Должность 
Укомплектованность Категория 

По штату Фактическая Первая Высшая 

 чел % чел % чел % чел % 

Администрация 

Директор 1 100 1 100 1 100 - - 

Преподаватели (учителя) 

Учитель начальных классов 2 100 2 100 - - - - 

Учитель физической культуры 1 100 1 100 - - - - 

Учитель английского языка 1 100 1 100 - - - - 

Итого: % от общего числа 

педагогов 

3 100 3 100 - - - - 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Структура и объем расходов необходимых для реализации основной 

образовательной программы начального звена школы и достижения планируемых 

результатов, механизм их формирования: 

- за счет бюджета – согласно смете расходов по школе на год. 

 Материально-технические условия реализации основной образователь- 

ной программы 

Соответствие материально-технической базы школы действующим санитарным 

и пожарным правилам – соответствует. 

Соответствие нормам охраны труда работников образовательного учреждения: 

- территория школы – площадь кв.м., естественное ограждение; 

- здание школы – типовое; 

- помещение библиотеки имеется; 

- помещение для питания – имеется; созданы условия для хранения продуктов, 

приготовления пищи, организации горячего питания; 

- имеется кабинет начальных классов; 

- имеется спортивный зал; 

- хозяйственный инвентарь в достаточном количестве; 

- расходными материалами и канцелярскими принадлежностями обеспечены; 

- информация получается разными способами: через Интернет, библиотеку, 

медиатеку. 

 . Информационно-образовательная среда 

- в наличии компьютера, выход в Интернет, электронная почта, программное 

обеспечение. 

- имеется возможность планирования образовательного процесса в электронной 

форме, размещения и сохранения материалов образовательного процесса, фиксации хода 

образовательного процесса и результатов освоения ООП, открыт контролируемый доступ к 

сети Интернет участников образовательного процесса, имеется возможность 

взаимодействия с МО РК, КРИРОиПК, экспертной комиссией, муниципальными органами 

управления образованием, муниципальной методической службой и другими 

образовательными учреждениями посредством электронной почты, сети Интернет, 

школьного сайта. 
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 Учебно-методическое и информационное обеспечение основной образовательной 

программы 

- обеспечен доступ участников образовательного процесса к любой информации, 

связанной с реализацией ООП, планируемыми результатами, организаций 

образовательного процесса и условиями его осуществления через  информационные 

стенды, совещания разных уровней, заседаний методического совета школы, 

общешкольные собрания участников образовательного процесса, 

через сеть Интернета, школьный сайт, районный сайт. 

- администрации школы обеспечен доступ через Интернет, электронную почту к 

печатным электронным образовательным ресурсам, размещенных в федеральных и 

региональных базах дан- 

ных. 

- педагоги и обучающиеся обеспечены учебниками по всем учебным предметам 

ООП. 

- учителя обеспечены учебно-методической литературой по всем учебным 

предметам. 

- в школе имеется дополнительная литература: справочно-библиографическая 

литература (энциклопедии, словари), детская художественная литература. 


